
 



На основании Федерального закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. №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», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 62 от 01.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 29.02.2024 № 77380); приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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» внести изменения и дополнения в 

основную образовательную программу среднего общего образования МОУ гимназии №1 имени Героя Советского Союза Евгения 

Дикопольцева, утверждённую приказом от 30.08.2023 №286/1. 

Пункт 2.2.2. подраздела 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» 

содержательного раздела ООП СОО изложить в следующей редакции: 

2.2.2. Учебный предмет «Литература» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 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 и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 1 0 - 1 1  классах составляют чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI 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, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том 

числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и 

баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» 

и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя 

(комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами 

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

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй половины XIX - начала 

XXI века, представлены разделы, включающие произведения литературы 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 среднего 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 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных 

образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне 

среднего общего образования и сформулированных во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала 

XXI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в 



ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, 

уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

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

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

литературы, в том числе литературы 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 учетом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

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

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной 

деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с использованием важнейших 

литературных ресурсов, в том числе в Интернете. 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном уровне образования. Общее число часов 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. 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой половины XIX века: обобщающее 

повторение («Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

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

«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашего времени»); произведения 

Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души»). 

Литература второй половины XIX века. 



А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью живую...», «Еще майская ночь», 

«Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

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

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

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Комедия «Вишневый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров» и других (не менее 

двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения 

А. Рембо, Ш. Бодлера и других. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом» и 

другие. 

Содержание обучения в 11 классе. 



Литература конца XIX - начала XX вв. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение 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 (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и другие. Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. 

Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и других. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и 

другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. Поэма «Двенадцать». 

А.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. Поэма «Облако в штанах». 

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

Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт 

деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живем, под собою не чуя страны...» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Идешь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в 

красном переплете», «Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и другие. Поэма «Реквием». 

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

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

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» и другие. 



А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев 

«Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори 

здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев 

«Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и других. 

М.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвертого». 

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. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Снег идет», «Любить иных - тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, 

глава «Поэзия под плитой, правда под камнем» и другие). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей 

светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку...» и другие. 

Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем двух прозаиков по 

выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие 



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

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения (по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, 

Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын» и других. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение 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. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. 

Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, 

Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 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, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 



сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов 

России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным 

в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на 

примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с использованием 

литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

устного народного творчества; 



готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с 

соответствующей оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также 

на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учетом 

осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в 



группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться 

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы 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, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения 

проблем с использованием художественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды 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 учетом собственного 

читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 



норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету 

«Литература»; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

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

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читательского опыта; 

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

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 



литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

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

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по учебному предмету «Литература»; 

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

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

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

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 устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к 

отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 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-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась 

сталь» (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» или 



«Белая гвардия»; роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. 

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

литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

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

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. 

Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); одно 

произведение из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 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) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых 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 учетом 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 учетом 

неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 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; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 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, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 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 личности в 

контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литературы народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; 

иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть 



не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 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; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

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

перевод; литературная критика; 

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

других видах искусств (например, графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной 

литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

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

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 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 фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литературы народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 



3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

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

(конец XIX - начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с 

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

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

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

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не 

менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

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

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 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; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 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 и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями 



самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

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

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Пункт 2.2.11. подраздела 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» 

содержательного раздела ООП СОО изложить в следующей редакции: 

2.2.11. Учебный предмет «География» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно - программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 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 дает 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 является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в 

области естественных и общественных наук. 

В основу содержания 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, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и 

гуманизация географии, что позволило более четко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- экономических, геоэкологических событий и 

процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, 

региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования основ 

географической культуры; 

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. 

Общее число часов для изучения географии - 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

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. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, государственные информационные системы. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое мышление, язык 



географии. Их значимость для представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и изменяющие. Адаптация человека к 

различным природным условиям территорий, ее изменение во 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, климатические изменения, повышение уровня 

Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития 

и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) 

глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 

(исследования)». 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, 

крупных стран, в том числе и России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества 

пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение, 

его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира (по выбору) по источникам географической 

информации», «Определение обеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта мира. 

Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, 

происходящие на ней. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. 

Политико-географическое положение России и ее специфика как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления государств мира, 

унитарное и федеративное государственное устройство. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее изменения. Теория демографического 

перехода. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития 



(демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в странах различных 

типов воспроизводства населения. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупнейших по численности населения стран и регионов 

мира» (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся), «Объяснение особенностей 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 их распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада 

и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры населения в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры населения отдельных стран на 

основе анализа различных источников географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, 

ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы 

и формы. Понятие об урбанизации, ее 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 

основе анализа 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 отдельных регионах и странах мира на основе 

анализа источников географической информации». 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство: определение и 

состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового 

хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль географических 

факторов в ее 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. Крупнейшие международные отраслевые и региональные интеграционные группировки. 

Глобализация мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры 

по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей топливной 

промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-

экспортеров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зеленая энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и ее географические 

особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. Страны-

лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и 

экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России 

в мировом производстве и экспорте черных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры минеральных 

удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объемов 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 экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические 



особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических материалов и 

создание карты «Основные экспортеры и импортеры продовольствия». 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта в современном мире. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых 

центров. Мировая торговля и туризм. 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны мира. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «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. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной 

Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). Современные экономические отношения России со странами 

Зарубежной Азии (Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на 

основании анализа данных об экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, 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. Последствия 

колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономикогеографического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 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. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в 

международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и место России в мировой политике, 

экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в новых геоэкономических и 

геополитических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и региональной нестабильности. 

Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причины ее 

возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением 

воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 



Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных источников 

географической информации и сведений об участии России в их решении». 

Планируемые результаты освоения географии. 

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 опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов 

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

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической 

культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 



4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира для применения 

различных источников географической информации в решении учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических 

науках индивидуально и в группе; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 



планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических знаний, 

рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разрабатывать план решения географической задачи с 

учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, которые могут 

быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных 

видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и 

другие); оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе государственную информационную систему, 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 



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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 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, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других людей как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

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, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую многополярную модель 

политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, стран, имеющих различное 

географическое положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, стран - лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран 

- лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, 

демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических 

объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы 

валового внутреннего продукта (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 по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными 



ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными 

условиями и размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями 

человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни 

и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, 

этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зеленая энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения новых 

знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 



сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

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; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, направления 

международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный 

капитал одной из стран с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции 



развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для 

уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества 

(различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем 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, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: определение роли географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических факторов международной 

хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран и по их месту в международном географическом разделении труда (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 и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 



прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять изученные социально-

экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, 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, «сланцевая революция», водородная энергетика, «зеленая 

энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения новых 

знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием 

источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира и 



странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории регионов мира и стран (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; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- экономического развития, в том числе объяснять 

различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 



 

Пункт 2.2.13. подраздела 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» 

содержательного раздела ООП СОО изложить в следующей редакции: 

2.2.13. Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уровень) 

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. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение 

при реализации ООП СОО.  

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, 

системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

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. 

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 её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз 

безопасности России (резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического 

равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по ОБЗР определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 



реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего 

комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и 

защиты Родины», является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества и достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами военной подготовки и формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости 

ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности 

к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готовность к военной службе, исполнению 

долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 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 отведено 68 часов в 10–11 классах. 

Содержание обучения: 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 



правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы 

функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской Федерации и 

обеспечение её военной безопасности; 

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости движения, повороты в движении, 

выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 



назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет 

Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов (далее – 

БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки;  

тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние  на боевые действия войск, сезонные изменения тактических 

свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;  

порядок оборудования позиции отделения;  

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация;  

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;   

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи;  

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 



организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;   

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;  

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; 

общие правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 

причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных случаях;  

предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование 

различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  

основные правила пожарной безопасности в быту; 



термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка 

для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием 

средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной 

и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении 

опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 



основные источники опасности в общественных местах закрытого  и открытого типа, общие правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; 

криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при попадании в агрессивную и 

паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок действия при попадании в опасную 

ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 

(медицинские и образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах;  

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь при перегревании, переохлаждении и 

отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 



общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить или 

минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: землетрясения, извержение 

вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;  

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, 

сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара;  

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;  

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 



неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционные заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, 

острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие;  

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация 

влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи;  

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»;  

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»;   

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 



групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта;   

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия;  

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации;   

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», её признаки и последствия; 



опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;  

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность;  

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита;  

ответственность за действия в Интернете; 

запрещённый контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 



понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;   

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической 

операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного 

поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и территории 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 



готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в области 

обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам 

Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской славы, 

боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 

самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, современных 

представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции 

культуры безопасности жизнедеятельности; 



понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности 

избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и государства, обеспечения 

национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

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 их 

приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области 

безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их различные 

состояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для решения 

различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения 

задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием 

объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их корректировке в 

новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать 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 форму их представления; 



оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы 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, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы 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; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-

практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в 

свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и 

чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 



ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого участника 

команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны 

и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы ОБЗР  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. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасность и защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин в области гражданской обороны; знание о 

действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил 

Российской Федерации в обеспечении защиты государства; формирование представления о военной службе;  

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями требований безопасности при 

обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового 

поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных 

достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе и 

образовательных организаций осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении 

законности и правопорядка;  

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил 

безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 



8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных 

местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знания порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знания порядка действий 

при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области 

пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и подручные средства для 

само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том 

числе криминогенного характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о способах безопасного поведения 

в цифровой среде; умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства деструктивной 

идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы 

вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знания порядка 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта,  

проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю  № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 



раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических национальных приоритетов, объяснять 

значение их реализации в обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение обороны государства для мирного 

социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их возможных последствий;  

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-

12;  

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;  



иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях;  

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях;  

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасности», «опасная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно-

государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 



раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска (угрозы) их возникновения от 

поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении 

безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, 

площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приводить примеры;  

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 



Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые позволяют минимизировать риск 

получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном месте. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоёмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования, сравнивать их особенности, 

выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о 

помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, получения воды и пищи, правилах 

поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических, климатических особенностей, традиций ведения 

хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 



раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможности избежать её; при необходимости 

действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами, для своего 

региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами, для своего 

региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями 

и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами, для своего 

региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 



объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика» и выявлять 

взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения, роль вакцинации для общества в 

целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; 

характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и 

другие), оценивать основные факторы риска их возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие);  

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать порядок прохождения 

диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», характеризовать их влияние на жизнь 

человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 



характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить примеры межличностного общения 

и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;  

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры;  

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и другие), приводить 

примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 



характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и 

травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых является вредоносное программное 

обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких социальных отношений; травля; шантаж 

разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, её соответствия правовым и морально-

этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных действий по защите прав в 

цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в информационном 

пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и государства; 

 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты их проявления и возможные 

последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать навыки безопасных действий 

при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении; 



иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, подозрительных предметов и другие) и в 

случае террористического акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного 

раздела ООП СОО дополнить пунктом 2.2.28 в следующей редакции: 

2.2.28. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» (базовый уровень) 

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

В программе по английскому языку раскрываются 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 обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Содержание программы по английскому языку для 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, а также возрастными психологическими 

особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по английскому языку с учётом особенностей 

преподавания английского языка на уровне среднего общего образования на базовом 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 среднего общего 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 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 

образовательном процессе 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. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяющим возможности 

образования и самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности 

выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так  и вторым, расширение номенклатуры изучаемых иностранных 

языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации  и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета  и культуры партнёра, что 

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

поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит  к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными  по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, метапредметных  и предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития 

умений поиска, обработки и использования информации  в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения английским языком) на уровне среднего 

общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования,  в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

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, психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 

умения представлять свою страну, её культуру  в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения  в условиях дефицита языковых средств английского языка 

при получении  и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих  и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Наряду с иноязычной 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.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам  признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный  и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания 

обучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей 

цифровой образовательной среды. 

Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  в 11 классе – 102 

часа (3 часа 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) на пороговом уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» ориентирован на создание 

общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, 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 позволяет выпускникам 

российской школы использовать его для общения в устной и письменной форме как 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 иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на 

иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.  



Содержание обучения в 10 классе. 

Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Права и обязанности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения образования в высшей школе, в профессиональном 

колледже, выбор рабочей специальности, подработка для обучающегося). 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.  

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 (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, 

компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные города, регионы, 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 мировую культуру: государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования, 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/ 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; 

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 и 

другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 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 с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, 

плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования: 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.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 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) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя 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 от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 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 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 и другие) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

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

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 



Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, объём сообщения – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

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

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

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.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии 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. 

Лексическая сторона речи. 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 

класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-  и суффикса -ise/-ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-  и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, 

-ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, 

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

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного (blackboard);  

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 причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 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); 

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

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

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 



Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной 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, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-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. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 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.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 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.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

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.  



Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (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 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 и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a 

playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (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).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

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 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, 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). 

96.6.4. Компенсаторные умения. 

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 умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, 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. Выбор профессии. 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 окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности. 



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, крупные города, регионы, система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (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. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, 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, 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 и 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 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 без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к 

событиям  и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и (или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 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) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской 

шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя 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 от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 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 прочитанном тексте и понимать 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (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 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 и других) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

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

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, объём сообщения – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

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

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

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.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии 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. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения  в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей  в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 

лексических единиц  для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-  и суффиксов -ise/-ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -

sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных 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; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных 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); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

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

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

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной 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, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки  to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

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. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 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.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 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.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

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.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (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.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle  I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a 

playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение). 



Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (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).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

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 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, 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). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств 

использовать различные приемы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении 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. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку  на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку  на уровне среднего общего образования достигаются в единстве 

учебной  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, природе и 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 основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры  через источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 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) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, 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) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, с использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

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 своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 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 часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений 

изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комбинированного взаимодействия; 



развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием иностранного (английского) языка, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов  и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах 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;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач  с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 



У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям;  

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 на иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной 

задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  К концу 10 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

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 с вербальными 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 с выражением своего отношения (объём монологического высказывания 

– до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (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);  

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 (объём текста/текстов для чтения –  500–700 

слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) 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 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

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 устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках 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- 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- и суффиксов -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);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -

ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных 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 имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

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; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  



предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 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; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 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;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

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;  

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 и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle  I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a 

playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  



неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (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); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 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, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  

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;  

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;  

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 информационно-коммуникационных технологий;  



соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  К концу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

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 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;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 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, 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); 

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 (объём текста/текстов  для чтения  – до 600–800 

слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) 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); 



создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием образца (объём высказывания – 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);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 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;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

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 устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи)  и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках 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- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, 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;  

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 с основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём 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 имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

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; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 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; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 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;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

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;  

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 и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I  и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a 

playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (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); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 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, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  

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;  

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;  

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 информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.29 в следующей редакции: 

2.2.29. Учебный предмет «Математика» (углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 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 учебного плана, 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 математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительная записка. 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся  на уровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС 

СОО  с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. 

Реализация программы  по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Математическое образование должно решать задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка 

которых была бы достаточна  для продолжения образования по различным направлениям, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и других, а также обеспечения для каждого обучающегося 

возможности достижения математической подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена 

программа по математике углублённого уровня. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что  её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, 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. Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять 

формулы, проводить геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать  и представлять информацию в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики  в современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение  и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 



логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым формируют 

логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике  в формировании алгоритмической компоненты мышления и 

воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные  и конструировать новые. В процессе решения задач 

– основы для организации 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 их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики  для решения научных и прикладных задач. 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. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах  на углублённом уровне продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, 

производная, интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию 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 их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат  для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах углублённого уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и 

их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако  не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике  и пронизывающая все математические курсы и содержательные 

линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить 



примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений распределяется 

по всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне образования. Настоящей программой по 

математике предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется  на протяжении 

всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных 

курсов. 

Общее число часов для изучения математики – 544 часа: в 10 классе – 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе – 272 часа (8 часов  в неделю).  

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего общего образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к прошлому и настоящему российской математики, ценностное 

отношение  к достижениям российских математиков и российской математической школы,  использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с 

практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, 

восприимчивость  к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение 

к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес  к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой  и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность  к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки  как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости  для развития цивилизации, овладение 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную  и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

112.6.2. В результате изучения математики 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: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания  для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия  в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать 

критерии  для выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить 

примеры  и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 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; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование  по установлению особенностей математического объекта, явления, 

процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями  и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных  и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения  с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать  и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы 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, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов 

в соответствующих разделах настоящей программы.  

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе среднего общего 

образования, поскольку, с одной 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 информатики, 

обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным 

языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, 

понимания основных тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. Овладение абстрактными и 

логически строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, обосновывать 

истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование  и аналогию, формирует креативное и критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных 

задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с 

примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 



Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, способствующий формированию 

научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратности  и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Числа  и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 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 насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, 

поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, 

теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим 

аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять 

знания, полученные при изучении учебного курса, для решения самостоятельно сформулированной математической задачи,  а затем 

интерпретировать свой ответ. 

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 особое внимание уделяется 

формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать 

прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. Множества 

натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств 

рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, 

особые свойства рациональных  и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени на 

множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству с возможностями их 

применения для решения различных задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении моделей 

реального мира, широко используются обобщение и конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в 

каждом разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами 

решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также 

задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются при исследовании функций с помощью производной, при 

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 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. Алгебра предлагает эффективные 

инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-

то смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств  и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов 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  этой 

содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и 

конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как математических, так и 

прикладных задач, доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная 

содержательная линия открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить 

наилучшее решение 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 об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы теории множеств и математической логики. 

Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной математики  и предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины  и их приложения в единое 

целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его  для 

выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и 

следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами математической логики способствует развитию 

логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки 

критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы математического моделирования, которые призваны 

способствовать формированию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку 



весь материал учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и 

конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется  в процессе изучения всех 

тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов для изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

Содержание обучения в 10 классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов 

для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с действительными числами. Модуль 

действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка  и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 

задач  и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень  с действительным показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, 

решение неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений  и неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена 

на многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.  

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.  



Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и 

свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с 

помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к 

решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования 

графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства  и график. Свойства и график корня n-ой степени как функции 

обратной степени  с натуральным показателем.  

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента.  

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных зависимостей. 

Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции. Монотонные и ограниченные 

последовательности. История возникновения математического анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод 

интервалов  для решения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический  и физический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и композиции функций. 

Множества и логика. 



Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, равносильные уравнения.  

Содержание обучения в 11 классе. 

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее 

общее кратное (далее - НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного числа. Арифметические операции с комплексными 

числами. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. 

Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы  и системы-следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни, 

интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач с параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов  и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность  и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой  или графиком. 



Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных 

уравнений.  

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»  

на углублённом уровне на уровне среднего общего образования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей 

программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества 

рациональных  и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач  из различных отраслей знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку  и оценку результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные 

неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения 

неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять 

деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, 

использовать свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители  для решения системы линейных 



уравнений, моделировать реальные ситуации  с помощью системы линейных уравнений, исследовать построенные модели  с помощью 

матриц и определителей, интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени  с рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные  и логарифмические уравнения, находить их решения с помощью 

равносильных переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели  с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, 

выполнять элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы  и 

минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным  и целым показателем, график степенной функции с натуральным и 

целым показателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени  с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять элементарное исследование и построение их 

графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения 

уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов  и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

линейный  и экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь преставление  о константе; 



использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последовательностей, монотонные и ограниченные 

последовательности, понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство математического объекта, доказательство, 

равносильные уравнения и неравенства.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей 

программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости 

целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической  

и тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними  и изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные  и логарифмические неравенства, находить их решения с помощью 

равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений  и неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить 

решения системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных  и логарифмических уравнений и неравенств; 



решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические  и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие 

модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств,  а также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность  и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной  на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения  в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять 

интеграл  по формуле Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического  и физического характера, средствами математического анализа. 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия». 

Пояснительная записка. 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так как обеспечивает возможность изучения 

дисциплин естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. Логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решении 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного 

цикла, в частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия»  на углублённом уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся  

при изучении геометрии, как составляющей предметной области «Математика  и информатика» через обеспечение возможности 



приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии,  и необходимых для успешного 

профессионального образования, связанного  с использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры  и формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим 

миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул и 

умение их применять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и тела вращения, конструировать 

геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики  

при проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей  в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», 

«Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».  

Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения  в 

10–11 классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса,  а формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, что позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности,  а новые знания включать в общую систему геометрических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 



Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублённое изучение 

геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между 

общим  и профессиональным образованием. 

Общее число часов для изучения учебного курса «Геометрия» на углубленном уровне – 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. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы 

стереометрии  и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся 

прямых. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые  в пространстве, параллельность трёх прямых, 

параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение фигур. Основные свойства параллельного 

проектирования. Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми  в пространстве. 

Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на 

плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые  в пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к 

плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное 

проектирование. 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.  

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трёхгранного угла. 

Многогранники. 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность 

призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 

Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и 

боковых граней правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная 

пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.  



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. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия 

параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение 

вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признак 

компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. 

Прямоугольная система координат  в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора  и координатами точек. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: 

цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел 

вращения на плоскости. Развёртка цилиндра  и конуса. Симметрия сферы и шара.  

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и 

наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с 

плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или 

тело вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 

(параллельное основанию  и проходящее через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве. 



Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная 

система координат  в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решении 

геометрических задач. 

Движения в пространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и проведении математических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось  и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам  и координатам в пространстве; 

выполнять действия над векторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин, применяя известные методы при 

решении математических задач повышенного и высокого уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию  о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах  и 

рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные ситуации, 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 с 

нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента развития технологий. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы  и площади поверхностей многогранников и тел вращения, 

геометрических тел  с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи  из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, 

строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию  о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах  и 

рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми  и плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в 

целом,  на применение векторно-координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при 

повороте вокруг прямой, преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию  и проходящее через вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 



применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия 

применения заданы  в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать  и оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, 

теоремы, свойства  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 с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента развития технологий. 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность  и статистика». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением и развитием одноименного учебного курса 

углублённого уровня на уровне среднего общего образования. Учебный 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 исследования изменчивого мира, 

развивается понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части современного естественно-

научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса на уровне основного общего образования,  

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 различные рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный 

курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных 

специальностей, но также социальных  и психологических, поскольку современные общественные науки в значительной мере используют 

аппарат анализа больших данных. Центральную часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел – фундаментального 

закона природы, имеющего математическую формализацию.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности»  и «Случайные величины и закон больших чисел».  

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и теории множеств, необходимые для полноценного освоения 

материала данного учебного курса и смежных математических учебных курсов.  



Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования представлений о распределении вероятностей 

между значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и биномиального 

распределений и знакомство  с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами  и распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и 

изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному 

распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными величинами и описание этой связи с помощью 

коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на 

уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается  на ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых событий, 

наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит развивающий характер и 

является актуальным  для будущих абитуриентов, поступающих на учебные специальности, связанные  с общественными науками, 

психологией и управлением. 

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» на углубленном уровне – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

Содержание обучения в 10 классе. 

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графы на плоскости. Деревья.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. Близость 

частоты  и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Независимые события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. 

Перестановки  и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.  

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции над случайными величинами. Бинарная случайная 

величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины. 



Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). 

Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое 

ожидание геометрического и биномиального распределений.  

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения.  

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные 

характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных 

распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. 

Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности вероятности 

показательного распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. Функция плотности  и свойства нормального 

распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие  к распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших 

квадратов. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся 

научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь  в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного 

эксперимента;  

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный 

исход) случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, противоположное данному, использовать 

диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех 

случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые события, дерево случайного эксперимента, находить 

вероятности событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу 

Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по организации случайного эксперимента; 



применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения 

задач по теории вероятностей;  

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, 

находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли,  в опыте, связанном со случайным 

выбором из конечной совокупности;  

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная 

величина, геометрическое, биномиальное распределение.  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся 

научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать таблицу совместного распределения двух 

случайных величин  для выделения распределения каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины (распределения), применять свойства математического 

ожидания  при решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального  и геометрического распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной величины, применять свойства дисперсии случайной 

величины (распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального 

распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными 

распределениями. 

2.2.30. Учебный предмет «Информатика» (углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый уровень) (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 информатики, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, 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 информатике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 



Пояснительная записка. 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Информатика в среднем общем образовании отражает: 

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; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающим 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 теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в 

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; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), основных связях со смежными 

областями знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению 

образования  в организациях профессионального образования  по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, 

таким как программная инженерия, информационная безопасность, информационные системы  и технологии, мобильные системы и сети, 

большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, 

робототехника, квантовые технологии, системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»  на углублённом уровне среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций обучающегося, 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: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь 

критериев  с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий  на 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 и способным обучающимся. 

Общее число часов для изучения информатики – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа  в 

неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 



Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами  и другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. Автоматическое выполнение программы процессором. 

Оперативная, постоянная и долговременная память. Обмен данными с помощью 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. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов  в долговременной памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Программное обеспечение. 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. Открытые образовательные 

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.  

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. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм 

шифрования RSA.  

Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации информации, предназначенной для хранения, передачи и 

обработки  в цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. 

Условие Фано. Построение однозначно декодируемых кодов с помощью дерева.  Единицы измерения количества информации. Алфавитный 

подход к оценке количества информации. 

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. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных  при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. 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. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количества аргументов. Полные системы логических 

функций. 

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные  и конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их 

построения по таблице истинности. 



Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор. Построение схем на логических элементах  по 

заданному логическому выражению. Запись логического выражения  по логической схеме. 

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. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции 

«исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть  и порядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. 

Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, 

накопление ошибок при вычислениях. 

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 задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация 

программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое 

выполнение программы. Точки останова. Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. 

Сложные условия. Циклы с условием. 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. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, 

нахождение суммы и произведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа  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 сторонних производителей. 

Модульный принцип построения программ. 



Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения уравнений: метод перебора, метод половинного 

деления. Приближённое вычисление длин кривых. 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 двумерного числового массива по заданным 

правилам, поиск элемента  в двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка 

строк и столбцов двумерного массива. 

Информационные технологии. 

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. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников 

и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. 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, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные средства 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. 

Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

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. 

Теоретические основы информатики. 

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. Уменьшение 

глубины кодирования цвета. Основные идеи 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. Соответствие модели моделируемому объекту или процессу, цели моделирования. 

Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление арифметических выражений в виде дерева. Дискретные 

игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода  и распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. 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. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их зависимость от размера исходных данных. Оценка 

асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена». 



Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного неориентированного графа. Количество 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.  

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. 

Динамическое программирование как 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. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. Использование готовых управляемых элементов для 

построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.  

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирование движения. Моделирование биологических 

систем. Математические модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.  

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) базы данных. Таблица – представление сведений  об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с 

готовой базой данных. 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.  

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология «клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы 

языка HTML  и каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 



Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

других устройств). Графический редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, 

коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. 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. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

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 основных 

направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права  и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России  в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики 

как науки  в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том 

числе  в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным  с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии  и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 



конфликты. 

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.  

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях,  в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 



3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач  с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 



давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по информатике углублённого уровня в 10 классе. 

 В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования, умение 

классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение 

модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 



выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей,  об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов  и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических  и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, 

оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик канала связи; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма построения записи числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа  в позиционной системе счисления с 

заданным основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, умение строить логическое выражение в 

дизъюнктивной  и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позиционной системе счисления, нахождение 

всех простых чисел  в заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска 

и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, 

переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных, умение использовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получение 

указанных результатов, выявлять данные, которые могут привести  к ошибке в работе программы, формулировать предложения по 

улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы  и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления  и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение 

задач прогнозирования). 



Предметные результаты освоения программы по информатике углублённого уровня в 11 классе.  

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты:  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды), использовать простейшие 

коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при 

анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить 

дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать в программах данные различных типов с 

учётом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования, 

умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования  в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство  с использованием различных средств цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий искусственного интеллекта в различных 

областях, наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 



Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.31 в следующей редакции: 

2.2.31. Учебный предмет «Химия» (углублённый уровень) 

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. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных  в ФГОС СОО.
 
 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место  в системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. 

Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а 

также для продолжения обучения  в организациях профессионального образования, в которых химия является одной  из приоритетных 

дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретацию в соответствии с основополагающими 

положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения  и требований к уровню подготовки 

выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания  и развития обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, количественных и качественных его характеристик;  

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена по химии. 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением химии на уровне основного общего образования. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО  о назначении предметов базового и углублённого уровней в системе 

дифференцированного обучения на уровне среднего общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию 

преемственности  с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения специальных естественно-научных и 

химических дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» 

ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической  и практической подготовки обучающихся, выбравших 

определённый профиль обучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования в организациях 



профессионального образования. 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.  

Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При 

определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты положения 

ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая  и неорганическая химия» составляет совокупность предметных знаний и 

умений, относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, 

позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. На углублённом уровне изучения предмета 

обеспечена возможность значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе 

расширения  и углубления представлений о строении вещества, химической связи  и закономерностях протекания реакций, рассматриваемых 

с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение периодического закона  и Периодической системы химических элементов 

базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения 

энергетических изменений при её образовании  и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций 

дополняется формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе 

органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных 

эффектах, о взаимном влиянии атомов  в молекулах и механизмах реакций. 

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», «Математика и информатика»  и «Русский язык и литература».  

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне основного и среднего общего образования (на 

базовом уровне), задачей первостепенной значимости является формирование основ науки химии  как области современного естествознания, 

практической деятельности человека  и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения 

предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

формирование представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её 

ведущей роли  в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 



здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, 

законов и теорий химии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном, о термодинамических  и кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом равновесии, 

растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных химических знаний для объяснения ключевых идей и 

проблем современной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения 

проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной  с химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых  для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 

объяснения химических явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности  и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной системы среднего общего образования при 

изучении предмета «Химия» на углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели  и задачи, как: 

воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения  к процессу творчества в области теоретических и прикладных 

исследований  в химии, формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю  и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирование у них сознательного 

отношения  к самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности, 

ответственного отношения  к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической культуры, приобретение опыта общественно-

полезной экологической деятельности. 

Общее число часов для изучения химии  на углубленном уровне, – 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  в 11 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Органическая химия.  

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в 

органических соединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и 



донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей 

в молекулах органических веществ. Понятие  о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о структуре молекул. Значение теории строения 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, 

скелетная.  

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный  и мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие  о функциональной группе. Гомология. Гомологические ряды. 

Систематическая номенклатура органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их 

основе, опыты по превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование моделей 

молекул органических веществ.  

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура  и изомерия. Электронное и пространственное строение молекул 

алканов,  sp3-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и 

обычных (циклопентан, циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и пространственное строение молекул алкенов, sp2-

гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая  (цис-транс-) изомерия. Физические свойства 

алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение  при двойной связи, полимеризации и окисления. Правило 

Марковникова. Качественные реакции на двойную связь.  

Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). Особенности электронного строения и химических свойств 

сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура  и изомерия. Электронное и пространственное строение молекул 

алкинов,  sp-гибридизация атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.  



Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую 

тройную связь. Качественные реакции на тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекулы бензола. Физические свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения  в бензольном кольце и углеводородном радикале, реакции 

присоединения, окисление гомологов бензола. Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере 

алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.  

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти,  их 

применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного  и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием  и цинком. Использование 

галогенпроизводных углеводородов в быту, технике  и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических свойств углеводородов (растворимость), 

качественных реакций углеводородов различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, 

взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в органических 

веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и 

резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола  и этанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, 

номенклатура  и классификация. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.  

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами. 

Качественная реакция на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических  и химических свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: реакции замещения, взаимодействие с 



органическими и неорганическими кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Действие на организм человека. Способы 

получения и применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических 

свойств фенола. Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения  и применение фенола. Фенолформальдегидная 

смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, 

общая формула, изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы 

получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические 

свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Водородные связи  между молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции  с участием углеводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных  и ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, 

гидроксикарбоновых кислот. Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы 

получения и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия  и номенклатура. Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и 

щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз  в кислой и щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих 

остатки непредельных жирных кислот. Жиры в природе.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди-  и полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение  в природе. Фотосинтез.  

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое брожение. Применение 

глюкозы, её значение  в жизнедеятельности организма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и 

применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и 

целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 



получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с 

натрием, окисление этилового спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия 

(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом 

меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры».  

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. 

Строение молекул, общая формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные 

свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности 

химических свойств анилина. Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители  α-аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. 

Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции на белки, решение экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание 

органических соединений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя 

молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация  и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 



пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс  и волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям элементов, входящих в его состав, нахождение 

молекулярной формулы органического соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) 

продуктов реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на основе его химических свойств 

или способов получения, определение доли выхода продукта реакции  от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии  в 10 классе осуществляется через использование как общих 

естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, 

фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, материалы из искусственных и синтетических волокон. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орбитали. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

элементов первого–четвёртого периодов в основном  и возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической 

системы химических элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механизмы образования ковалентной связи: обменный  и 

донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, направленность  и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная 



связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере 

соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных 

соединений. Понятие  о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток (структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, 

молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и 

превращения энергии  при химических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, 

давление  и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель  и восстановитель. Процессы окисления и восстановления. 

Важнейшие окислители  и восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, модели 

кристаллических решёток, проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния 

различных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия.  

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические 

свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора  и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции  с металлами и неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды.  

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. Галогеноводороды. Важнейшие 

кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их 

соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физические и химические свойства и применение 

кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 



Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид 

серы(VI). Сернистая  и серная кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная 

кислоты и их соли. Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная 

кислота  и её соли. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические  и химические свойства простых веществ, образованных 

углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, 

образованных углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, 

силикаты. Применение кремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.  

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту  и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, 

электрометаллургия. Понятие  о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элементов. Натрий и калий: получение, физические и 

химические свойства, применение простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических элементов. Магний и кальций: получение, физические и 

химические свойства, применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида 

и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды  и гидроксиды хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы,  

их окислительные свойства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и 

марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Получение и применение 

железа  и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение  и применение меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. 



Применение цинка  и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно 

использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции  на неорганические 

анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение 

экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азот  и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», 

«Металлы побочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.  

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.  

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы получения важнейших веществ (на примере 

производства аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Роль химии  в обеспечении энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии  в обеспечении пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной 

жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции,  если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества, массовой 

доли и молярной концентрации вещества  в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 

общих  естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, 

наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 



Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-  и микроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми  в обществе правилами и нормами поведения;  

наличие правосознания, экологической культуры;  

способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и практической 

деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности, в том числе  в части:  

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений  в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, осознания того, что данные науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной 

отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями,  и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и с учётом осознания 

последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 



последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться  ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности  и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления  об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:  в её гуманистической направленности и важной роли в создании 

новой базы материальной культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности,  в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни 

каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих  в нём изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,  к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых  в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности  и социальной компетенции обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной  и социальной практике. 



Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные признаки понятий и устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – 

химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции –  при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные  и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве 

инструмента познания  и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов 

исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 



определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки  и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога  и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при  

выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, 

и формулировать выводы  по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных  и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения  с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа  и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы по химии  на углублённом уровне на уровне среднего общего образования включают 

специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в 

реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.  В программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии  в системе естественных наук и её роли в обеспечении 

устойчивого развития человечества в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, 

создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения 

и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и 

возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные формулы 



(развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения;  

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений;  

представления о механизмах химических реакций, термодинамических  и кинетических закономерностях их протекания, о взаимном 

влиянии атомов  и групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты  I и II рода);  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и 

практической деятельности человека, общих научных принципах химического производства  (на примере производства метанола, 

переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия  при описании состава, строения и свойств органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных  и структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул 

органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций, реакций ионного обмена путём составления их полных  и сокращённых ионных уравнений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации  их химического и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их составу и строению к определённому 

классу/группе соединений, давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC)  и приводить тривиальные названия для 

отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, 

анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, 

водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости 

свойств веществ от их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические  и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, 



кетонов, карбоновых кислот, простых  и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и 

полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 

структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости реакционной способности органических 

соединений от кратности  и типа ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов  в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и 

практическое применение продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – наблюдении, измерении, моделировании, 

эксперименте (реальном  и мысленном) и умения применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний  с понятиями и представлениями других естественно-научных 

предметов для более осознанного понимания сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической 

химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам  и уравнениям химических реакций с использованием физических 

величин (масса, объём газов, количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению 

химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных 

веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать  с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент (получение и изучение свойств органических 

веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять  в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать  их достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту  и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, 

окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 



анализировать целесообразность применения органических веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в различных источниках (научная и учебно-

научная литература, средства массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать её и использовать  в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных наук 

и её роли  в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры человека,  а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, 

основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, 

тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения  и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности  и системности 

химических явлений; современные представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических  и кинетических закономерностях их протекания, о химическом 

равновесии, растворах и дисперсных системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и 

практической деятельности человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия  при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику  для составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 



сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической связи и типа кристаллической решётки, обменный  и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи; 

сформированность умений:  

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, 

объяснительную  и прогностическую функции; 

сформированность умений:  

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы 

Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и 

возбуждённое энергетические состояния атома»;  

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов  и их соединений по периодам и группам Периодической системы 

Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждать 

существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность:  

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём 

составления  их полных и сокращённых ионных уравнений;  

реакций гидролиза;  

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка  и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с учётом их энергетических характеристик, характер 

изменения скорости химической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под 

влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие  в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, 

общие научные принципы химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с 

точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятельности человека  и в 



повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний  с понятиями и представлениями других естественно-научных 

предметов для более осознанного понимания материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчёты:  

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»;  

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ;  

теплового эффекта реакции;  

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью диссоциации;  

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции,  если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой 

долей растворённого вещества или дано в избытке (имеет примеси);  

доли выхода продукта реакции;  

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент (проведение реакций ионного обмена, 

подтверждение качественного состава неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, изучение 

влияния различных факторов  на скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с 

соблюдением правил безопасного обращения  с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, 

представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать  и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, обращения с веществами 

в соответствии  с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в различных источниках (научная и учебно-

научная литература, средства массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать её и использовать  в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.32 в следующей редакции: 

2.2.32. Учебный предмет «Биология» (углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 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. 

Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним из компонентов предметной области «Естественно-научные 

предметы». Согласно положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые  на углублённом уровне, являются способом 

дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, 

средним общим, средним профессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть 

ориентирован на приоритетное решение образовательных, воспитательных  и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся  и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного  с биологией, медициной, экологией, 

психологией, спортом или военным делом. 

Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое образование в школе и ориентирована на расширение  и 

углубление знаний обучающихся о живой природе, основах молекулярной  и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, 

генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии.  

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на подготовку обучающихся к последующему получению 

биологического образования в вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет система 

биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических разделов биологии на уровне 

основного общего образования, в 10–11 классах  эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания  о 

растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические 

сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. 

Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, 

химии, географии и математики.  

Структура программы по биологии отражает системно-уровневый  и эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются 

свойства  и закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, 

сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 

биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии  и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, 

зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Биология призвана обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе 

современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии  и особенностях клетки, организма, популяции, 



биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных исследованиях  в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития  и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического 

материала в содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определённой 

области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведения  для продолжения биологического 

образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»  на углублённом уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, 

закономерностях  и правилах, составляющих современную естественно-научную картину мира;  о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях 

в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и 

клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии  и синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии  и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей  в процессе знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование 

экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны 

видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 



заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений  в повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов для изучения биологии  на углубленном уровне – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  в 11 классе – 102 

часа (3 часа в неделю). 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с учётом специфики его содержания и направленности  

на продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является проведение лабораторных и практических работ. Также 

участие обучающихся в выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе 

имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.  

Содержание обучения в 10 классе. 102 ч, из них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические науки и изучаемые ими проблемы. 

Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в биологии.  

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. Профессии, связанные с биологией. Значение 

биологии  в практической деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации:  

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического состава, дискретность и целостность, 

сложность  и упорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 

развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма 

существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о 



зависимой  и независимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и 

её достоверность. Разброс  в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения результатов 

эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой материи», «Уровни организации живой 

природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера»,  

«Методы изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем». 

Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория 

(Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное 

центрифугирование, культивирование клеток. Электронная микроскопия.  

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, дифференциальное центрифугирование, 

ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода  и её роль как растворителя, реагента, участие в структурировании 

клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. 

Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и физико-химические свойства углеводов. 

Биологические функции углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические 

функции липидов. Общие свойства биологических мембран – текучесть, способность  к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. 



Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их 

функции в клетке. Секвенирование ДНК.  

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и пространственной структуры биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», «Вещества в составе организмов», 

«Строение молекулы белка», «Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», 

«Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».  

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных  из клеток различных организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строения гетеротрофной и автотрофной 

прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана (плазмалемма). Структура плазматической мембраны. 

Транспорт веществ через плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный 

активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. 

Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного 

ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная 

функция аппарата Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и 

сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки. 

Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.  

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение  и функции. Ядерный белковый матрикс. Пространственное 



расположение хромосом в интерфазном ядре. Белки хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, грибной). 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза  в растительных клетках».  

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».  

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в 

обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций 

клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая  и темновая фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние 

различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.  

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. 

Значение хемосинтеза.  

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты 

биотехнологии и возбудители болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий  в процессах биологического окисления. Циклические реакции. 

Окислительное фосфорилирование. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического 

обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных микропрепаратов. 



Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов  (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. Реализация наследственной информации. 

Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность.  

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом 

в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция 

обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к 

делению. Пресинтетический (постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. 

Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение 

митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация ДНК». 



Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, 

другие протисты. Колониальные организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, механическая. Особенности строения, 

функций  и расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций  

и расположения тканей в органах животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и человека. Функции органов и систем 

органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных  и многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение 

и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: 

тропизмы и настии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями. Питание животных. Внутриполостное и 

внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. 

Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная 

поверхность. Жаберное  и лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких 

позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. 

Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. Кровеносная система и её органы. 

Кровеносная система позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные 

усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, 

секреция и обратное всасывание как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела  с кровеносной и выделительной системами. 



Выделение у позвоночных животных  и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи  у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий  и цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. 

Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, 

Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. 

Ростовые вещества  и их значение.  

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система  и её отделы. Эволюционное усложнение строения нервной 

системы у животных. Отделы головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. 

Взаимосвязь нервной  и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», 

«Системы органов позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение 

стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», 

«Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение 

мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение 

гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная 

система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции 

насекомых, иглокожих, живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты 

позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания 

растений, расщепления крахмала и белков  под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной 

ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов. 



Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, 

фрагментация, клонирование.  

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический 

смысл мейоза  и полового процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.  

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. 

Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука  о развитии организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на 

примере лягушки). Дробление. Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка 

органов и тканей  из зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана 

строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов 

окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение  в природе. Типы роста животных. 

Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза 

человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз  в жизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. 

Гаметогенез  у растений. Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени.  

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», 

«Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», 

«Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Строение семян однодольных  и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл 

мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток  и сперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных». 



Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии 

генетики. Работы Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского.  

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и 

рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологический, молекулярно-генетический.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, 

Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй 

закон Менделя – закон расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.  

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования признаков. Цитологические основы дигибридного 

скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления между генами. 

Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы  и половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных 

генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. 

Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит»  и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты 

контроля и изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее скрещивание», «Неполное 



доминирование», «Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», 

«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и расщепления признаков, модель для 

демонстрации закона независимого наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой 

микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания  у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания  у дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды 

изменчивости: ненаследственная и наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд  и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в 

создании генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и 

цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены  и их влияние на организмы. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная 

изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная изменчивость», «Мейоз», 

«Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной 

кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 



полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и 

хромосомные болезни человека. Болезни  с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики  в предотвращении и 

лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». 

Этические аспекты исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека  к физическому и химическому загрязнению окружающей среды. 

Генетическая предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

120.6.15. Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова о Центрах происхождения и многообразия 

культурных растений. Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова,  его значение для селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый  и индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Испытание 

производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный  и химический мутагенез как источник мутаций у культурных  

форм организмов. Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК  для получения исходного материала для 

селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или 

аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия 

межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений  и их диких родичей для создания новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур.  

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 



Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок,  в тепличное хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их характеристика. Традиционная 

биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот  и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения  и конструирования геномов с целью получения организмов и их 

компонентов, содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений  и животных. Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический 

эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 

животных. Метод трансплантации ядер клеток.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена  и конструирование рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы 

хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ 

протеома человека для оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для 

разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного 

биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителей ОРВИ, установление молекулярных 

механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на биотехнологическое производство)». 

Содержание обучения в 11 классе. 102 ч, из них 8 ч – резервное время 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений  в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. Современная эволюционная биология. Значение 



эволюционной теории  в формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, 

Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по Ламарку)», «Механизм формирования 

приспособлений  у растений и животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы 

борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема 

образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории 

эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического разнообразия и структуры популяций. 

Изменение генофонда популяции как элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные 

ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая 

(пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий 

(дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и эволюция социального поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у организмов. Ароморфозы и 

идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и 

способы видообразования: аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, 

гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их 

хозяев. Механизмы формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», 

«Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской 



и лиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы 

борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных», 

«Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», 

«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида  в природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх 

видов ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц  и зверей с примерами различных приспособлений, чучела птиц и 

зверей разных видов, гербарии растений близких видов, образовавшихся различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды 

организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-

эндемики  и реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и 

появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, 

биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических 

деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные 

папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития 

позвоночных животных», «Гомологичные  и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и 

шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных 

органов  и атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 



Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). 

Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и 

астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ  из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров  из мономеров. Коацерватная гипотеза 

А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» 

У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная 

геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция метаболизма. Возникновение первых 

экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение многоклеточных организмов. 

Возникновение основных групп многоклеточных организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растений на сушу. Появление споровых растений и 

завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление 

современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. 

Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и 

геологических процессов. Появление и расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия  и влияние на газовый состав 

атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины  и следствия массовых вымираний. Современный экологический 

кризис,  его особенности. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные систематические группы организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера  по изучению самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, 

Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема 

образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», 

«Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых 



растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», 

«Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни  в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни  в 

кайнозойской эре», «Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные препараты животных, раковины моллюсков, 

коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучению абиогенного синтеза органических соединений в 

первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-

морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека  от животных. Прямохождение и 

комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение биологических и социальных факторов в 

антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных 

обезьян  и людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и 

первый выход людей  за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека разумного. 

Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский человек, освоение 

континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные 

волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная 

(азиатско-американская). Время и пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической среды  и дрейфа генов на морфологию и 



физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих 

популяций. Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет 

шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек 

умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции 

человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, репродукции (фотографии) картин с 

мифологическими  и библейскими сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет 

человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов  и надорганизменных систем с окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и 

задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг 

окружающей среды: локальный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связей человечества с природой. Формирование 

экологической культуры и экологической грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, 

антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного спектра на организмы. Экологические 



группы растений  и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные 

и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений  к поддержанию водного баланса. Классификация растений по отношению 

к воде. Приспособления животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические 

особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям 

условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние 

травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). 

Значение биотических взаимодействий  для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы животных по отношению к свету», 

«Теплокровные животные», «Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», 

«Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного леса», 

«Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».  

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, 

тенелюбивых  и теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции 

теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции 

растений и животных, обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений и 

животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль неоднородности среды, физических барьеров и 



особенностей биологии видов в формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и её регуляция. Биотический потенциал 

популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности 

популяций: роль факторов, зависящих  и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической 

ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды 

популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. 

Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы  в экосистемах. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, биомассы и энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные  и вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия 

на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора  и фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов  в экосистемах. Перенос энергии и веществ между смежными 

экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных  и антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 



Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы 

организмов  в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида 

чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», 

«Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры 

урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц  и зверей, гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум 

как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует  или существовала жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах 

Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений  в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, смешанные и широколиственные леса, степи, 

саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши.  

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала  и биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», 

«Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», 

«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение 

водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 



Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Основные принципы охраны 

природы. Красные книги. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады  и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное природопользование и сохранение биологического 

разнообразия Земли. Общие закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные 

последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые 

природные территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской Федерации, Красной книги региона. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностные, 

метапредметные и предметные. 

 В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие составляющие: осознание обучающимися 

российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности  и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей  и исторических традиций 

развития биологического знания, готовность  и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить цели  

и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии  с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма и уважения  к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности  в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного члена российского общества; 



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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями  и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного  и компетентного отношения к 



собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни  на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания  и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими  в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию  в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного  

представления  об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 



убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, создание 

перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов  и 

формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию,  к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, используемых  в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза,  

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия 



(познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать 

смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 



своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность  и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения 

учебных задач;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое);  

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки  и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать  в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение 

задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 

уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к 



собеседнику  и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения  в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки  в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью  и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублённом уровне ориентированы на обеспечение 

профильного обучения обучающихся биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий 

по освоению, интерпретации  и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний  и их применению в различных  

учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 10 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в 

познании законов природы и решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие 

биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 

организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические 

теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова 

– о центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления, 

чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых  в биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот  и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том 

числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов 

жизнедеятельности, протекающих  в организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

превращения энергии, брожения, автотрофного  и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, 

эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки  и их функциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между 

органами  и системами органов у растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между 



этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и 

фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов 

разных систематических групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы  и прогнозы на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных 

обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов);  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии  и продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в познании законов природы и решении экологических проблем человечества, а также  в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о вкладе российских  и зарубежных 

учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание сущности основополагающих биологических 

терминов  и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), учения (А.Н. Северцова –  о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия 

Д. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы 

(гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);  

умение владеть основными методами научного познания, используемыми  в биологических исследованиях живых объектов и экосистем 

(описание, измерение, наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 



умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем  и биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего 

естественного отбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в 

экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и 

приспособлениями  к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов 

разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем  как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы  и прогнозы на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных 

обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека  и человеческих рас, о причинах, последствиях и способах 

предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, экологии, природопользования, 

медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования  в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.33 в следующей редакции: 

2.2.33. Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) 

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. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений  и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной рабочей 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 непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека  и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе  и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека  и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения 

страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам  и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 

политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, соответствующей современному уровню 

научных знаний  и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным  и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать  и систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую,  в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а 



также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной 

жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена 

общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества  в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 

взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп  с основными институтами государства и гражданского общества и 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется  в соответствии со следующими ориентирами, отражающими 

специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 

учебного предмета  с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и 

прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования (выявление 

проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об основах конституционного строя 

Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 

заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и 

возможностей  их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 



В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество учебных часов на изучение обществознания составляет 

136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и 

социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и 

его особенности. Роль массовой коммуникации  в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 

социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факторов на формирование личности. 

Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль  в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности  и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость  в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как результат познавательной 

деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни  и методы научного познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных 

науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и духовная культура. Формы культуры. 

Народная, массовая  и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад 

российской культуры в формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции 

науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно-технологического развития  и научные достижения 

Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные направления развития 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования  в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые 

образовательные ресурсы. 



Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержания межконфессионального мира в 

Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения современного российского 

искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели  и качество жизни. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его 

достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской 

Федерации  в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода  и социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 

устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности  в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования 

предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. 

Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: 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. 

Содержание обучения в 11 классе. 



Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация,  ее критерии. Социальное неравенство. Социальная структура 

российского общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества  в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском 

обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации  и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, 

способы  их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности 

профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федерации на современном этапе. Государство 

как основной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации. Государственное управление 

в Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности  в Российской Федерации. 

Государственная политика Российской Федерации  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 система Российской 

Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной политической коммуникации. 



Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в 

Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные права  и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей  и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и 

обязанности работников  и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Права  и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 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. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное право. Основные принципы уголовного права. 

Понятие преступления  и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний  в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по делам  об административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 

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 готовность  и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и демократических ценностей; уважение ценностей иных 

культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 



способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного  и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом 

совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 

развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 



группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) у 

них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

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: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 

процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,  в том числе учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 



развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе  при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов  и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее 

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

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 

приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах  в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию  и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-

источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач  с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, понимать; 



значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи  в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной  и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 



принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса  по обществознанию (базовый уровень). 

Владеть знаниями об 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 

отношений  и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах  в современных условиях; деятельности и ее 

структуре;  

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине  и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях 

профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной  и материальной культуры, особенностях профессиональной 

деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике,  в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса  и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета  в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; 

особенностях профессиональной деятельности  в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности,  в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения 

Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности  и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий  и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 

явлений,  в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, 

социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 

образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, между-народное разделение труда; 



определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие явления  и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; 

виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, 

безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; 

мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и 

элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; 

спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни российского общества; противоречивого 

характера общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений  и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования  и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек  в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для 

анализа социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты  в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  с использованием полученных знаний об обществе, о его духовной 



культуре  и экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения)  по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

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; взаимосвязи экономической свободы  и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке  

как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; 

особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре  и контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях современного 

российского искусства; использовании мер государственной поддержки малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи  в условиях конкуренции на рынке труда, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании  при пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе 

находить, анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами  при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов 

снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, общественного и индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую  по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) 



ситуациях  с точки зрения социальных норм. 

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, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации,  в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе  и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом 

законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения 

Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности  и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений  в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий  и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 

явлений  при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы  и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, 

социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль  и 

самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 



отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 

государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных  и партийных систем, политических идеологий; 

правовые нормы; отрасли  и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников  и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний  в 

уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры личности  и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия 

правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом регулировании общественных 

отношений  в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; 

отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти  в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации  в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

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, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном  и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 

процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 



государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной  в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений  для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений  в 

Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  с использованием полученных знаний 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. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия  с представителями других национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-

личных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, 

политической сфере  и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы  по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия 

субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции  и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека  с 

обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе  о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни 

личности  и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной 

политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних  для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о 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; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 



государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке  и условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 

находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся  в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять  с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма  и наркомании. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.34 в следующей редакции: 

2.2.34. Учебный (элективный) курс «Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг» 

Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. N 413), Федеральной образовательной программой среднего 

общего образования (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371), И.В. Хомутова. 

Программа элективного курса «Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг»// Элективные курсы для профильной 

школы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/[Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение. 

Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки профильного образования, направленного на подготовку будущих 

профессионалов для развития высокотехнологичных производств на стыке естественных наук. Содержание курса является конвергентно 

ориентированным и обеспечивает формирование компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху высокоразвитой 

науки и современных технологий. 



Цели курса: формирование научной картины мира; развитие познавательных интересов и метапредметных компетенций обучающихся 

через практическую деятельность; расширение, углубление и обобщение знаний о строении, свойствах и функциях биомолекул; 

формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности в области естественных наук. 

Задачи курса: 

— изучить особенности строения, свойства и функции биомолекул (углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот), входящих в состав 

живого организма; 

— сформировать у обучающихся представления об основных методах исследования в биохимии; 

— познакомить обучающихся с биоинформатикой; 

— обеспечить развитие экспериментальных умений и навыков в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

— рассмотреть области применения современной биохимии в фундаментальных, медицинских и фармацевтических исследованиях; 

— сформировать у обучающихся компетенции для профессионального самоопределения в рамках предметов естественно-научного цикла, 

развивать мотивацию к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной деятельности; 

— раскрыть роль биохимии как базового и приоритетного направления научно-технического прогресса. 

Основные идеи курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Ключевые принципы организации занятий: 

— междисциплинарный синтез естественно-научного знания; 

— ориентация учебной деятельности на исследовательскую и конструктивную; 

— развитие коммуникативных навыков; 

— обучение различным видам деятельности; 

— пополнение надпредметных знаний через НБИК-технологии (нано-, биотехнологии, информационные, когнитивные технологии); 

— ведущая роль самоорганизации в процессе обучения. 

Программа учебного (элективного) курса рассчитана на 34/68 часов, которые могут быть реализованы в течение одного или двух учебных 

лет в 10 и 11 классах. 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение в биохимию  

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии. Предмет биохимии. Структура и функции биомолекул. 



Раздел 2. Методы выделения биомолекул  

Знакомство с методами: «Получение ДНК из клеток лука», «Получение препарата нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклео- 

протеинов», «Экстракция липидной фракции из желтка куриного яйца». 

Раздел 3. Методы разделения биомолекул  

Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул. 

Практические работы: 

1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул». 

2. «Тонкослойная хроматография липидов». 

3. «Идентификация функциональных групп различными агентами». 

Раздел 4. Качественный и количественный анализ биомолекул 

Практические работы аналитического характера: 

1. «Количественный анализ фосфатидилхолина. Определение липидного фосфора с помощью ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)». 

2. «Качественные реакции на наличие пуриновых оснований и остатков фосфорной кислоты в составе ДНК». 

3. «Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», «Качественный и количественный анализ наличия белков и аминокислот». 

Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул  

Возможности программы PyMol для визуализации пространственной структуры биомолекул, компьютерное моделирование 

пространственной структуры белков с помощью программы Modeller. 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы изучения науки биохимии и профессионального самоопределения (в формате 

круглого стола или урока-дискуссии). 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса «Экологическая безопасность. Школьный 

экологический мониторинг» 

Личностные результаты освоения учебного курса должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

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



готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 



понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 



убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, создание 

перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 

Метапредметные результаты освоения учебного (элективного) курса «Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, 

отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения учебного курса у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать 

смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 



использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 



формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения 

учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение 

задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 

уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 



1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты по учебному (элективному) курсу «Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг» 

должны отражать: 

— сформированность знаний об экологическом мониторинге, целях экологического мониторинга, особенностях его организации и 

проведения, истории его развития; вкладе зарубежных и отечественных исследователей в изучение биоиндикации; 

— умение определять виды и подсистемы экологического мониторинга, принципы классификации видов экологического мониторинга; — 

описывать основные методы экологического мониторинга;  



— умение классифицировать методы и методики исследования загрязнения объектов окружающей среды;  

— умение характеризовать виды антропогенного воздействия на окружающую среду;  

— умение объяснять значение понятий: биоиндикация, виды биоиндикации, фитоиндикация, фитоиндикаторы;  

— умение узнавать виды растений и животных, являющихся индикаторами состояния окружающей среды;  

— умение определять этапы картирования загрязнения;  

— умение описывать методы лихеноиндикации и флуктуирующей симметрии; методы оценки стрессового воздействия на растения: 

морфологические и физиолого-биохимические;  

— умение характеризовать механизмы устойчивости растений к неблагоприятным факторам; газоустойчивость (биологическую, анатомо-

морфологическую и физиолого-биохимическую); влияние климатических условий территории на газоустойчивость растений; группы 

устойчивости растений;  

— умение характеризовать снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред;  

— умение использовать методику работы со снежными пробами; количественное и качественное определение загрязняющих веществ;  

— проводить гидробиологический анализ: гидробиологический анализ как биологический метод оценки качества воды; показатели степени 

загрязнения; расчётные индексы в экологическом мониторинге;  

— умение работать с пробами зообентоса;  

— умение описывать структуру животного населения почвы и факторы его разнообразия: влияние техногенного загрязнения на почвенных 

беспозвоночных. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.35 в следующей редакции: 

2.2.35. Учебный (элективный) курс «Культура англоязычных стран: основы межкультурной коммуникации» 

Цель программы – формирование поликультурной языковой личности: развитие способности школьников к межкультурной коммуникации, 

т.е. способности к пониманию чужой культуры, критического анализа оснований собственного поведения, признания чужой культурной 

самобытности, умения строить диалогические отношения и идти на разумный компромисс. 

Программа курса построена с учетом межпредметных связей между такими предметами, как информационные технологии, история, 

география, культурология, социология, психология, иностранный язык, русский язык, литература и т.д. 

Содержание и принципы построения данного курса позволяют решать следующие образовательные и воспитательные задачи:  

- интегрировать знания по английскому языку и истории, географии, мировой художественной культуры, экономики;  

- формировать представление о современном поликультурном мире, способствовать развитию культурной непредвзятости, 

культуроведческой и речевой наблюдательности;  



- рассмотреть проблемы и трудности, возникающие в ходе общения и взаимодействия носителей разных культур и освоить стратегии 

преодоления этих проблем; 

- развить способность к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах; 

- развивать умение использовать английский язык как средство культуроведческого образования и самообразования при изучении других 

культур.  

В основе данной программы лежат следующие принципы:  

- интеграция и развитие основных языковых компетенций;  

- коммуникативная направленность занятий;  

- контекстуальное введение лексических единиц; 

- проблемное изложение материала в междисциплинарном пространстве. 

Используемые методы обучения:  

- коммуникативный, для развития навыков разговорной речи;  

- личностно-ориентированный;  

- проблемно-поисковый.  

При работе над каждой темой учащиеся 

- выполняют познавательно-поисковые задания; 

- слушают лекции учителя по тематическим разделам, которые могут представлять трудность при изучении; 

- выполняют групповые и индивидуальные проекты, выступают с отчетами о результатах работы по ним, а также реферативные работы; 

- оценивают вместе с учителем качество своей работы при изучении и выполнении заданий сопоставительного плана и т.д. 

Формы контроля: тестовые задания, дискуссии, диалоги, эссе.  

Данная программа должна стимулировать сознательное отношение к изучению английского языка. Программа развивает инициативу и 

формирует исследовательский подход. 

Данный курс предметно ориентирован и предназначен для обучающихся 10-11 классов и рассчитан на 68 учебных часов. 

 

Содержание курса 

Учебный (элективный) курс «Культура англоязычных стран: основы межкультурной коммуникации» для учащихся 10-11 классов 

профильной гуманитарной направленности затрагивает широкий диапазон тем и познакомить с наиболее значительными событиями из 

истории, науки и культуры четырех стран: России, Великобритании, США и Австралии. На занятиях в рамках курса изучаются основные 

географические открытия России и англоязычных стран. Большой блок посвящен британской, американской и австралийской культурам. 



Информация о научных достижениях и известных людях России и англоязычных стран позволяет развивать у обучающихся умения 

проводить сопоставления между родной и изучаемой культурой на английском языке. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса «Культура англоязычных стран: основы 

межкультурной коммуникации» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы курса достигаются в единстве учебной 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, 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 основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 



3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры через источники информации на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 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) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью. 

6) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, 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) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

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 элективного курса на уровне среднего общего 

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 



самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран 

изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения программы элективного курса на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых 

явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 



 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием иностранного (английского) языка, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (английском) языке, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 



 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном (английском) языке; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 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 на иностранном (английском) языке выполняемой 

коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека; 



Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по английскому языку (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. В рамках данного курса идет активный процесс совершенствования умений 

обучающихся в следующих видах речевой деятельности:  

- в области говорения: 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 – до 16 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 16 фраз);  

- в области чтения: совершенствовать умение читать тексты с пониманием основного содержания, извлечением необходимой информации, с 

детальным пониманием содержания; 

- в области письма: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 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, в том числе и электронное, в соответствии 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 использованием 

и(или) без использования образца (объём высказывания – до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 



прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения 

на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания – до 250 

слов); письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем – до 250 слов); 

- перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов 

научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

- владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 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, 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;  

- 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;  

- 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 ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.36 в следующей редакции: 

2.2.36. Курс внеурочной деятельности «Основы генетики» 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности кружка составлена на основе: 



Программа внеурочной деятельности включает материал по разделу биологии «Основы генетики. Решение генетических задач» и расширяет 

рамки учебной программы. Важная роль отводится практической направленности данных занятий как возможности качественной 

подготовки к заданиям ЕГЭ из части С. Генетические задачи включены в кодификаторы ЕГЭ по биологии, причем в структуре 

экзаменационной работы считаются заданиями повышенного уровня сложности. 

Программа курса демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. Межпредметный характер занятий позволяет 

заинтересовать учащихся практической биологией, убедить их в возможности применения теоретических знаний для диагностики и 

прогнозирования наследственных заболеваний, успешной селекционной работы, повысить их познавательную активность, развить 

аналитические способности.  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 учебных часа в год. 

Содержание программы 

Введение. Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии «Основы генетики». 

Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования признаков. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетическая терминология и символика. Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», модели-аппликации, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом; хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

Практическая работа №1«Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 

Практическая работа №2 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание». 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал Г. Мендель. 

Тема 3. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. Плейотропия  



Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на результат взаимодействия 

между генами. 

Практическая работа №3 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов». 

Практическая работа №4 «Определение групп крови человека – пример кодоминирования аллельных генов». 

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и неаллельных генов: 

окраска ягод земляники при неполном доминировании; 

окраска меха у норок при плейотропном действии гена; 

окраска венчика у льна – пример комплементарности 

окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 

окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 

Тема 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов, кроссинговера. 

Практическая работа №5 «Решение генетических задач на сцепленное наследование признаков». 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; генетические карты хромосом. 

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе. 

Практическая работа № 6 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование, на применение понятия - пенетрантность». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и дальтонизма человека. 

Тема 6. Генеалогический метод  

Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека. Установление 

генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическая работа № 8 «Составление родословной». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной»,рисунки, иллюстрирующие хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Тема 7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга  

Популяционностатистический метод – основа изучения наследственных болезней в медицинской генетике. 

Закон Харди-Вейнберга, используемый для анализа генетической структуры популяций. 



Практическая работа № 9 «Анализ генетической структуры популяции на основе закона Харди-Вейнберга» 

Итоговое занятие. Подведение итогов. Защита проектных работ. 

 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

выбор уровня результатов на основе самоопределения: построение индивидуальной образовательной траектории; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

саморазвитие морального сознания (ориентация в морально-нравственных основах поведения) — становление субъектной позиции 

морального поведения на основе расширения репертуара социальных ролей и обогащения социального опыта. 

Метапредметные:  

Регулятивные 

целеполагание во временной перспективе (во всех видах деятельности); 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно, активность в 

достижении поставленных целей;  

планирование - структурирование деятельности с выделением основных шагов по достижению цели (определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата), определение конкретных временных интервалов для решения каждой задачи; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата деятельности для выбора оптимального варианта действий по достижению цели, 

определения последствий и меры ответственности за эти последствия; 

контроль — сравнение реального состояния дел с запланированным (или с образцом) с целью своевременной коррекции планов и/или 

алгоритма и содержания деятельности;  

коррекция — изменения в планы и/или алгоритм и содержание деятельности, позволяющие уменьшить отклонения или исправить ошибки, 

допущенные на пути к цели; 



оценка — определение и применение критериев успешности деятельности и качества результата; рефлексия способов и условий действий 

(выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения);  

саморегуляция функциональных и эмоциональных состояний — учет личностных и физиологических особенностей при самоорганизации 

деятельности, анализ ситуации;  

Познавательные  

- Навыки исследовательской деятельности: 

анализ проблемной ситуации, выявление проблемного вопроса, формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера, решение проблемы;  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

самоорганизация в познавательной деятельности; выбор наиболее эффективных способов решения проблемы, учебных задач; рефлексия 

способов и условий действий; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

применение методов информационного поиска – поиск и выделение необходимой информации в различных источниках, в том числе 

эмпирическим и экспериментальным путем, а также с помощью компьютерных средств; использование навыков работы с текстом;  

структурирование знаний;  

моделирование (графическая или знаково-символическая форма предъявления информации); 

проведение исследований, в том числе с использованием и преобразованием моделей с целью выявления закономерностей; 

представление (изложение) результатов исследования или продуктов проектных работ; оформление результатов деятельности как конечного 

продукта – умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

- Навыки понимания текстов, смысловое чтение:  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая • нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 

нахождение в тексте информации, выраженной в иной (синонимической), чем в вопросе, форме;  

интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять информацию, находить доводы для подтверждения выдвинутых тезисов, 

формулировать выводы, выявлять намерение автора и/ или главную мысль текста). 

Логические: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) в соответствии с познавательными целями;  



выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

синтез – составление целого из частей, в том числе при самостоятельном достраивании, восполнении недостающих компонентов;  

подведение под понятие, выявление следствий, установление причинно-следственных связей; • построение логической цепи рассуждений; 

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

- Действия постановки и решения проблем: 

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные  

определение цели, функций участников и способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов; 

принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания;  

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Предметные результаты. На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся:  

пользоваться знанием о биологических системах на клеточном и молекулярном уровнях в области цитологии и генетики;  

обосновывать место и роль молекулярной биологии в практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: наблюдение, абстрагирование, систематизация, дедукция, 

установление связи между формами и функциями, переводить из одной формы в другую;  

применять методы (наблюдение, эксперимент, измерение) для проведения исследований живых объектов и объяснения полученных 

результатов;  

обращаться с живыми системами и техническими устройствами;  признавать необходимость изучения и продолжения исследований в 

области молекулярной биологии и проекта «Геном человека»;  

использование приобретенные знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий введения методов генной инженерии, 

клонирования в повседневную жизнь;  

соблюдать меры профилактики наследственных, вирусных заболеваний;  

оценивать этические аспекты исследований в области молекулярной генетики и биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение);  



выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношение к собственному здоровью и экологической безопасности. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.37 в следующей редакции: 

2.2.37. Курс внеурочной деятельности «Химический анализ» 

Пояснительная записка 

Цель программы заключается в расширении и углублении химических знаний, в получении учащимися исследовательских навыков и 

умений, развития у них интереса к научно-исследовательской деятельности. Курс способствует более углубленному познанию некоторых 

основных химических понятий на материале аналитической химии, а также формирует у учащихся умение организовать свой учебный труд: 

пользоваться учебником, справочной литературой, реактивами, химическим оборудованием. Программа курса предусматривает: лекционное 

изложение материала, семинарские занятия, демонстрацию, лабораторные и практические занятия. 

В задачи курса входит: 

I. Формирование у учащихся представления об основах аналитической химии, ее роли в системе естественных наук. 

II.Формирование учебных умений, необходимых для приобретения и совершенствования знаний, а также для самообразования. 

Особенностью содержания предлагаемого курса химии является значительное усиление прикладной, практической направленности, 

имеющей большее значение для профориентации учащихся, а именно: воспитание осознанной потребности в труде, совершенствование 

трудовых умений и навыков; подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями. 

В содержание курса включены 4 раздела, составляющие основу аналитической химии: 

I раздел. Вводный (теоретические основы); 

II раздел. Качественный анализ; 

III раздел. Количественный анализ; 

IV раздел. Технический анализ. 

Особенности разделов курса «Основы химического анализа» 

I раздел: Теоретические основы. 

Данный раздел включает в себя фундаментальные знания, которые на протяжении всего курса углубляются и закрепляются на конкретных 

примерах; в теоретической части особое внимание должно быть уделено представлению о законе действия масс и его приложение к 

гомогенным и гетерогенным системам. 



В этом разделе для успешного освоения последующего содержания программы необходимо закрепить и углубить представления учащихся 

по теме «Вода. Растворы»: ввести понятия – константа диссоциации воды, ионное произведение воды, водородный показатель, дисперсные 

системы, буферные растворы; по теме «Гидролиз» - константа гидролиза, химизм реакции гидролиза некоторых солей многоосновных 

кислот; по теме «Комплексные соединения» - состав и строение комплексных соединений, прочность комплексных ионов и разрушение 

комплексов, влияние концентрации раствора на комплексообразования. 

II раздел: Качественный анализ. 

В разделе «Качественный анализ» осуществляется знакомство с техникой лабораторных работ, то есть с практической частью качественного 

анализа, который включает: 

а) анализ катионов; 

б) анализ анионов; 

в) анализ катионов и анионов. 

Учащимся необходимо овладеть методикой качественного анализа. Особенностью данного раздела является получение учащимися навыков 

и умений в исследовательской деятельности. 

III раздел: Количественный анализ. 

В данном разделе дается представление о наиболее важных химических, физико-химических и физических методах количественного 

анализа (изучается весовой или гравиметрический, объемный или титриметрический методы анализа), сущность которых раскрывается 

через практические занятия. 

IV раздел: Технический анализ. 

Данный заключительный раздел программы имеет большую политехническую, практическую и прикладную направленность. Учащиеся, 

используя знаний и умения по разделам качественного и количественного анализов, должны самостоятельно определить жесткость воды, 

рассчитывать кислотность молока и хлеба, проводить анализы нефти и нефтепродуктов, анализ топлива. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Химический анализ» 

10 класс 

Раздел I. Теоретические основы химического анализа 

Тема 1. Введение  

Основные правила техники безопасности. Оборудование химической лаборатории. Правила работы в химической лаборатории. Требования 

к выполнению лабораторных работ. 

Практическая работа. Техника выполнения лабораторных работ (нагревание и выпаривание; осаждение, промывание и растворение осадков; 

фильтрование; капельные реакции; микрокристаллоскопические реакции). 

Тема 2. Закон действия масс  



Закон действия масс. Формулировка, сущность, приложение закона действия масс к гомогенным и гетерогенным системам. 

Решение задач. 

Тема 3. Вода. Растворы  

Вода – растворитель. Основные положения теории электролитической диссоциации. Свойства растворов. Растворимость. Ионное 

произведение воды в водородный показатель. Произведение растворимости. Концентрация. Способы выражения концентрации. Гидролиз. 

Решение задач. 

Практическая работа: 

1. Приготовление растворов различной концентрации (1ч). 

Тема 4. Буферные растворы  

Буферные системы. Определение, свойства, примеры буферных растворов, применяемых в анализе. Значение буферных растворов. 

Раздел II. Качественный анализ  

Тема 1. Введение  

Предмет и методы качественного анализа. Характеристика аналитических реакций (анализ мокрым и сухим путем). Классификация ионов, 

катионов и анионов. Чувствительность аналитических реакций. Основные условия обнаружения ионов в растворе. 

Тема 2. Классификация катионов и их обнаружение  

Аналитические группы катионов, их частные обнаружения (кислотно-щелочной метод качественного анализа). 

Практические работы: 

1. Реакции и ход анализа катионов первой аналитической группы – K
+
, Na

+
, NH4

+
. 

2. Реакции и ход анализа катионов второй аналитической группы -  Ag
+
, Pb

2+
. 

3. Реакции и ход анализа катионов третьей аналитической группы – Ca
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

. 

4. Реакции и ход анализа катионов четвертой аналитической группы – Al
3+

, Cr
3+

, Zn
2+

, Sn
2+

. 

5. Реакции и ход анализа катионов пятой аналитической группы – Fe
3+

, Fe
2+

, Mn
2+

, Mg
2+

. 

6. Реакции и ход анализа катионов шестой аналитической группы – Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

. 

7. Анализ растворов, содержащих смесь катионов всех аналитических групп. 

8. Решение экспериментальной задачи: «Обнаружение катионов в неизвестном веществе». 

Тема 3. Классификация анионов и их обнаружение  

Аналитические  группы анионов, их частные обнаружения. Групповые реагенты. 

Практическая работа:    

1. Реакции и ход анализа анионов I аналитической группы – SO4
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

, CO3
2-

, PO4
3-

, PO4
3-

, CrO4
2-

, B4O7
2-

 

2. Реакция и ход анализа анионов II аналитической группы – Cl
-
, Br

-
, I

-
, S

2-
 



3. Реакция и ход анализа анионов III аналитической группы – NO3, CH3COO
-
, MnO4

- 

4.  Анализ смеси анионов разных аналитических групп. 

5. Решение экспериментальной задачи: «Анализ анионов в неизвестном веществе». 

6. Решение экспериментальных задач: «Анализ твердого вещества», «Анализ вещества, растворимого в воде». 

11 класс 

Раздел III. Количественный анализ  

Тема 1. Введение  

Предмет, задачи и методы количественного анализа: химические, физические, физико-химические методы анализа, их краткая 

характеристика и применение. Концентрирование вещества. 

Тема 2. Гравиметрический анализ (весовой)  

Сущность гравиметрического анализа. Осаждение. Кристаллизация. Факторы, влияющие на форму и структуру осадка. Фильтрование и 

промывание. Высушивание и прокаливание. Аналитические весы, отбор средней пробы и взятие навески. Вычисления в гравиметрическом 

анализе. 

Практические работы: 

1. Установление формул  кристаллогидратов. 

2. Количественное определение кристаллизационной воды в медном купоросе. 

3. Гравиметрическое определение железа. 

Тема 3. Титриметрический анализ (объемный)  

Сущность и особенности титриметрического анализа. Методы титриметрического анализа: нейтрализации, окисления – восстановления, 

комплексообразования. Выражение концентрации растворов в титриметрическом анализе. Приготовление исходных и рабочих титрованных 

растворов, Вычисления в титриметрическом анализе. 

Практическая работа: 

1. Приготовление растворов  различной концентрации из фиксаналов. 

2. Определение концентрации кислоты. 

3. Определение концентрации щелочи. 

4. Йодометрические определения. 

5. Окислительно-восстановительное титрование. 

Раздел IV. Технический анализ  

Тема 1. Введение  

Роль и значение технического анализа в аналитической химии. 



Экскурсии в аналитические лаборатории на производстве (местные возможности: ТЭЦ, очистные сооружения, предприятие пищевой 

промышленности, аптека, др.). 

Тема 2. Технический анализ  

Технический анализ, его сущность, особенности, значение. 

Практическая работа: 

1. Определение жесткости воды. 

2. Анализ пищевых продуктов (определение кислотности молока, хлеба). 

3. Анализ растительных масел (определение йодного и перекисного числа). 

Примерные темы исследовательских работ: 

1. Анализ почвы на содержание катионов и анионов. 

2. Анализ образцов минеральной воды на содержание катионов и анионов. 

3. Анализ продуктов. 

4. Анализ косметических средств. 

5. Анализ предметов бытовой химии. 

6. Анализ воздуха в школьном здании. 

7. Анализ воды местных природных источников (вода из водоема). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения курса внеурочной деятельности 

«Химический анализ» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

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;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Химический анализ» отражают сформированность опыта познавательной 

и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку; 



представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной 

отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 



6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в создании 

новой базы материальной культуры, 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-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Химический анализ» включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, 



явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные признаки понятий и устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – 

химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве 

инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов 

исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 



приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при  

выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и 

формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты 

10 класс 

Предметные результаты освоения раздела I «Теоретические основы» отражают: 

- владение системой химических знаний, которая включает понятия: раствор, классификация растворов, дисперсные системы, буферные 

растворы, концентрации; гидролиз растворов солей; комплексные соединения; 

- сформированность умения проводить расчеты с использованием понятия «концентрация растворов» (нормальную молярную, процентную); 



- сформированность умения готовить растворы различной концентрации; 

- сформированность умений объяснять и применять для решения расчетных задач понятия: концентрация, сущность реакции гидролиза, 

комплексные соединения. 

Предметные результаты освоения раздела II «Качественный анализ» отражают: 

- владение системой химических знаний, которая включает классификацию катионов и анионов; качественные реакции на катионы и 

анионы; 

- сформированность умения определять катионы и анионы в растворах; 

- сформированность умения описывать наблюдения; 

- сформированность умения проводить опыты по анализу и исследованию состава соединений. 

11 класс 

Предметные результаты освоения раздела III «Количественный анализ» отражают: 

- владение системой химических знаний, которая включает важнейшие химические, физико-химические, физические методы 

количественного анализа; титр, титрование; 

- сформированность умения готовить рабочие растворы; 

- сформированность умения определять кислотность, нормальность растворов; 

- сформированность умения выполнять операции весового (гравиметрического) анализа (выбор величины навески, растворение, осаждение, 

фильтрование, высушивание); 

- сформированность умения выполнять операции объемного (титриметрического) анализа; 

- сформированность умения объяснять и применять при решении экспериментальных и расчетных задач понятия: концентрация, титр, 

титрование, зависимость нормальности раствора от объема; 

- сформированность умения производить расчеты по формулам и химическим реакциям. 

Предметные результаты освоения раздела IV «Технический анализ» отражают: 

- владение системой химических знаний, которая включает сущность понятия «Технический анализ» и его функции; 

- сформированность умения выполнять требования инструкций по техническому анализу; 

- сформированность умения анализировать и делать выводы по результатам определенного технического анализа (определение жесткости 

воды, определение кислотности молока и хлеба, анализ нефти и нефтепродуктов). 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.38 в следующей редакции: 

2.2.38. Курс внеурочной деятельности «Россия – моя история» 



Пояснительная записка. 

Общая характеристика  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» (далее – программа) для 10-х или 11-х классов составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644), а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.)  

При разработке программы использовались также следующие нормативные документы:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;  

2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Актуальность курса «Россия – моя история»  

Актуальность курса внеурочной деятельности обусловлена необходимостью формирования целостного представления о различных этапах 

становления и развития российской государственности, актуализации знаний по истории России от Древней Руси до современности.  

Создание курса продиктовано высокими требованиями современного российского общества к качеству исторического образования, 

возросшим интересом к событиям отечественной истории. Новая геополитическая ситуация предполагает, что наряду с воспитанием 

патриотизма у обучающихся особое внимание следует уделить формированию мировоззренческой позиции, дать четкое понимание того, 

какую миссию в мире несла и продолжает нести Россия. 

Особое место в программе курса занимают темы, где отражена роль православной церкви и других конфессий в истории страны. Также 

впервые рассматриваются темы зарождения и развития русофобии, раскрываются причины и этапы формирования антироссийских взглядов 

на Украине. Преподавание курса основано на знаниях, полученных обучающимися в ходе изучения учебного предмета «История», и будет 

способствовать дополнению, обобщению и осмыслению знаний, полученных на уроках истории.  

Цель курса «Россия – моя история»  

Курс имеет историко-просветительскую цель, способствует формированию у обучающихся готовности к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов.  

Основные задачи курса «Россия – моя история»:  

дать дополнительные знания по истории Отечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе как 



самобытной цивилизации;  

расширить знания обучающихся в процессе изучения дополнительных исторических источников с целью противодействия попыткам 

фальсификации истории;  

способствовать развитию и воспитанию личности, способной к гражданской, этнонациональной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта государства;  

показать достижения предшествующих поколений, их вклад в экономическое, социальное, культурное и духовное развитие России;  

подчеркнуть историческую роль христианства, ислама, буддизма, иудаизма в формировании традиционных ценностей народов России;  

содействовать формированию интереса обучающихся к материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих поколений;  

сформировать способность интегрировать знания из курса истории, литературы, обществознания, географии в целостную картину прошлого 

и настоящего России;  

способствовать осознанному единству с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности; 

формировать навык распознавания, понимания и анализа характерных для российской идентичности образов, культурных форм, символов и 

сюжетов при знакомстве с памятниками культуры;  

на примере исторических личностей сформировать понимание важности ответственного служения своему народу и государству;  

способствовать расширению знаний обучающихся о региональной истории, об известных людях родного края;  

привлечь внимание обучающихся к материалам исторических парков «Россия – моя история» с целью побуждения к проектной и 

исследовательской деятельности.  

Место курса «Россия – моя история»  

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в течение одного учебного года в 10 или 11 классе.  

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания  

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей программы воспитания, что позволяет на практике соединить 

обучение и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие обучающегося.  

Курс носит гражданско-патриотическую и историко-культурную направленность, что позволяет отразить такие целевые ориентиры 

результатов воспитания, как:  

осознанное выражение российской гражданской идентичности в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, мировом сообществе;  

осознанное единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 



способность к сохранению и защите исторической правды;  

приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов при изучении курса.  

Личностные результаты:  

гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных духовно-нравственных ценностей; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

патриотическое воспитание: 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;  

духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; 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; 

эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений;  

физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  



трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия:  

Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак или основания 

для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях.  

Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с 

принципом историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты; выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.  

Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации; извлекать, сопоставлять, систематизировать 

и интерпретировать информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям).  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

Общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою 

точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.  

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; проявлять творческие способности и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой 

вклад в общую работу. 

Универсальные учебные регулятивные действия:  



Самоорганизация: уметь выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и др.  

Самоконтроль: уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

Принятие себя и других: уметь осознавать свои достижения и слабые стороны в обучении, школьном и внешкольном общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем.  

Предметные результаты:  

целостные представления об историческом пути России и ее месте и роли в мировой истории;  

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

умение работать с основными видами современных источников исторической информации; с историческими письменными, 

изобразительными и вещественными источниками;  

способность представлять описание событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  

умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

умение формулировать и аргументировать собственные выводы на основе полученных знаний;  

приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы их организации: беседы, дискуссии, 

виртуальные экскурсии и др. Отличительной особенностью курса является использование материалов исторических парков «Россия – моя 

история», которые содержат видео-, фотоматериалы, интерактивные карты и цифровые варианты аутентичных исторических источников.  

«Россия – Великая наша держава»  

Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом сообществе. Содружество народов России и единство российской 

цивилизации. Пространство России и его геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские инновации и устремленность 

в будущее.  



«Откуда есть пошла земля Русская»  

Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую равнину, их влияние на формирование древнерусской государственности. 

Значение Ладоги и Новгорода. Древний Киев – мать городов русских. Походы русских князей на Царьград и русско-византийское 

взаимодействие. Крещение Руси: причины, ход, последствия. Значение кирилло-мефодиевской традиции для русской культуры. Образ 

Древней Руси в «Повести временных лет».  

Призыв к единству. Нашествие монголов с Востока, натиск с Запада  

Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. Борьба князей за власть и «отчины». Владимир Мономах. Курс Андрея 

Боголюбского на укрепление единодержавия и его культурная политика. Идея единства Руси в «Слове о полку Игореве» и «Слове о 

погибели Русской земли». Установление ордынского владычества на Руси. Русь – щит Европы.  

Александр Невский как спаситель Руси. Многовекторная политика князя  

Жизнь Александра Невского. Наступление западных соседей Руси и духовно-рыцарских орденов. Его отражение: Невская битва и Ледовое 

побоище. Внешнеполитическая программа Александра Невского и его церковная политика. 

Деятельность митрополита Киевского Кирилла II. Наследие Александра Невского – великая Россия. Исторический выбор Даниила 

Галицкого и его последствия для Галицкой Руси.  

Собиратели земель Русских  

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление власти московских князей. Иван Калита. Борьба с Великим княжеством 

Литовским. Сергий Радонежский, Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. Куликовская битва. Монастырское освоение северной Руси. 

Василий II Темный и отвержение Флорентийской унии. Иван III. Присоединение Великого Новгорода. Брак с Софией Палеолог. Стояние на 

Угре. Завершение объединения русских земель и начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы.  

Иван Грозный и его эпоха  

Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. Составление сборника «Великие Четьи-Минеи». Шатровое зодчество – церковь 

Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного, их символика. Присоединение Поволжья. Полемика Ивана Грозного и Андрея 

Курбского о границах царской власти. Ливонская война и ее последствия для отношений России и Европы. Учреждение Московского 

патриаршества при Федоре Иоанновиче и патриархе Иове.  

Двуглавый орел. Символы и идеология Российского царства  

Государственная титулатура и символика. Символика двуглавого орла и всадника-змееборца. Титул «государь всея Руси». Развитие 

великокняжеского и царского титула в XV–XVII вв. Сакрализация великокняжеской власти. Символика Московского Кремля. Символы 

царской власти: Шапка Мономаха и другие. Формирование государственной идеологии: «Сказание о князьях Владимирских». Учение о 

Москве как третьем Риме и его отражение в государственных документах.  

Смутное время и его преодоление  



Династический кризис и причины Смутного времени. Правление Бориса Годунова. Подрыв представлений о сакральности власти. 

Лжедмитрий I. Гражданская война при Василии Шуйском. Польско-литовское вторжение. Семибоярщина. Призыв православной церкви и 

патриарха Гермогена к спасению Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской власти, избрание Михаила Романова на 

царство. 

«Волим под царя Восточного, Православного»  

Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. Политика полонизации и ее опасность для национальной и религиозной 

идентичности населения западной и южной Руси. Запорожское казачество под руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. 

и Переяславская Рада 1654 г. Война России с Польшей и Швецией. Измена гетмана Выговского и преодоление ее последствий. 

Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Киева у Речи Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной Украины с 

Россией.  

Петр Великий. Строитель великой империи  

Азовские походы. Северная война. Перестройка армии. Предательство Мазепы и Полтавская битва. Петр Великий – реформатор: 

историческое значение его деятельности. Преобразование страны в ходе социально-экономических и политических реформ. Значение 

провозглашения России империей в 1721 г. Российская империя как одно из ведущих государств мира.  

«Отторженная возвратих»  

Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Деятельность князя Г. А. Потемкина. Упразднение Запорожской Сечи. 

Присоединение Крыма к России. Освоение земель Новороссии, переселенческая политика при Екатерине II. Строительство Севастополя как 

базы Черноморского флота.  

«Навстречь солнца». Русские географические открытия XVI–XVIII вв.  

Освоение русского Севера и роль в нем монастырей. Первые походы русских за Урал. Поход Ермака и вхождение Сибири в состав России. 

Взаимодействие России с коренными народами Сибири и Дальнего Востока. Мангазейский морской ход и его закрытие. Экспедиции 

русских землепроходцев. Основание Якутска. Плавание С. И. Дежнева по проливу между Азией и Америкой, его историческое значение. 

Начало освоения Россией Дальнего Востока.  

«Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII–XX вв.  

Переход к научно-академическому изучению Сибири. Великая северная экспедиция. Феномен русской Америки. Кругосветное плавание И. 

Ф. Крузенштерна. Открытие Антарктиды. Исследование Сахалина и Приамурья, их присоединение к России. Экспедиции вглубь Азии. 

Научные и разведывательные задачи русских экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, географ, писатель. Исследования Северного морского 

пути.  

«…И вечной памятью двенадцатого года»  

Россия против экспансии Франции. Офранцуживание российской элиты и его критики, идеология национально-освободительной войны. 



Начало войны и отступление русской армии. Царские манифесты и их автор адмирал А. С. Шишков. Личность и военное искусство М. И. 

Кутузова. Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, оставление Москвы, пожар в Москве. Культура России в 1812 году и патриотический 

подъем. «Народная война» и ее формы. Крах «Великой армии».  

Золотой век русской культуры. Обретение себя  

Осознание необходимости русской культурной самобытности и борьба с французским влиянием. «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина и открытие русской древности. Философия русской истории в творчестве А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь: от истории казачества к 

православной философии. Расцвет русского ампира. Формирование русско-византийского стиля в архитектуре: К. А. Тон. Становление 

русской национальной оперы. М. И. Глинка. Поиски самобытного стиля в русской живописи.  

Золотой век русской культуры. Завоевание мира  

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов. Гражданская лирика: Ф. И. Тютчев и Н. А. Некрасов. 

Творчество Ф. М. Достоевского: на вершинах духовных поисков человечества. Семья и история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное 

значение творчества А. П. Чехова. Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к неорусскому стилю. Расцвет русской музыки в 

творчестве «Могучей кучки». Передвижники: от натурализма к историзму.  

Крымская война – Пиррова победа Европы  

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в Европе и России и реакция на него западноевропейского общества. 

«Восточный вопрос» и попытка его решения. Дипломатическая изоляция России. Страх европейских государств перед усилением России. 

Основные события войны. Оборона Севастополя – мужество защитников города. Взятие Карса. Применение на Балтике новых видов 

оружия. Победа русского оружия на Дальнем Востоке. Парижский мирный договор. Отказ России от ограничений по договору в 1870 г. 

Триумф Российской империи  

Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленного развития: Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю. Витте. 

Экономический и инженерный потенциал Российской империи. Строительство Транссибирской магистрали. Развитие нефтепромыслов в 

Баку. Превращение России в энергетическую державу. Выдающейся инженер и изобретатель В. Г. Шухов. Развитие угольной 

промышленности Донбасса. Большая морская программа 1911–1916 гг. Начало электрификации России. Развитие новых технологий.  

В огне Первой мировой  

Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка православных народов со стороны России. План Шлиффена. Начало войны. 

Значение Гумбинненского сражения и Галицийской битвы для дальнейшего хода мировой войны. Причины неудач в Восточной Пруссии. 

Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое отступление». Крепость Осовец: «атака мертвецов». Принятие императором Николаем II 

верховного главнокомандования и последствия этого шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы 

послевоенного мирового устройства мира и России.  

Россия в революционной смуте  



Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный блок, агитация в Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. Н. 

Милюков. Внешнее влияние на революционные процессы. Выступления в Петрограде в феврале 1917 г. Восстание петроградского 

гарнизона. Создание Петроградского совета и Временного правительства. Отречение Николая II. Нарастание анархии и распада 

государственности. Корниловское выступление. Захват власти большевиками.  

Гражданская война в России  

Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие российским обществом. Германское вторжение и интервенция стран Антанты. 

Формирование Добровольческой армии. Судьба царской семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака – белое движение в Сибири. Северо-Западная 

армия Н. Н. Юденича под Петроградом. Расказачивание и Донское восстание. Поражение белых армий в Сибири и на Юге России. 

Советско-польская война и позиция русского офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское движение. Эвакуация армии Врангеля 

из Крыма. Крестьянская гражданская война и Кронштадтское восстание. 

«Уходили мы из Крыма». Феномен русской эмиграции первой волны  

Феномен русской послереволюционной эмиграции. Основные центры эмиграции: Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, Берлин, 

Париж; их особенности. Казачья поэзия Николая Туроверова. «Философский пароход» и его пассажиры. И. А. Ильин. Хранение идеала: И. 

С. Шмелев. Тоска по Родине и мировое признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. Русские изобретатели в эмиграции. В. Н. 

Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые горизонты техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. М. Понятов и видеозапись. Русская 

церковная эмиграция и ее миссия. Значение первой волны русской эмиграции для российской и мировой культуры.  

Проект «Украина»  

Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его отношение к России. «Кирилло-мефодиевское братство» и судьба его 

участников. Общественные деятели России об украинофильстве. Особенности пропаганды украинского национализма в Австро-Венгрии. 

Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор против «русофилов» в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. Создание 

Украинской Народной Республики. Брестский мир и оккупация Украины. Гетманство П. Скоропадского. Гражданская война на Украине. 

Создание УССР.  

Первые пятилетки  

Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. Флагманы пятилеток: Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, Сталинградский и 

Харьковский тракторный заводы, Азовсталь. Создание новых отраслей: химическая, автомобильная, авиационная. Коллективизация и голод 

1932–1933 гг. География голода 1932–1933 гг. Миф о голодоморе как антиукраинской акции. Вопрос о роли принудительного труда в 

осуществлении индустриализации. Романтика первых пятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни и 

быте советских людей по итогам пятилетки.  

«Вставай, страна огромная!»  

Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной войны. Обращения В. М. Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв 



Русской православной церкви к защите Отечества. Планы Гитлера по уничтожению славянских народов. Патриотический подъем народа в 

годы Великой Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция русской эмиграции по отношению к войне. Защитники Родины и пособники 

нацизма. Патриотический подвиг деятелей культуры.  

От «перестройки» к кризису. От кризиса к возрождению  

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Рыночные реформы. Противостояние президента и 

парламента в 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Экономика и общество: «новые русские», олигархи, финансовые 

пирамиды. «Парад суверенитетов». Война с терроризмом на Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. Религиозный ренессанс.  

Россия. XXI век   

Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. Рост патриотических настроений. Укрепление вертикали власти. 

Устранение влияния стран Запада на внутреннюю и внешнюю политику России. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской 

речи до операции в САР. Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. Перспективы 

импортозамещения и технологических рывков. Присоединение Крыма и Севастополя к России. Внесение поправок в Конституцию. 

Специальная военная операция.  

Православие в истории России  

Основы православного Символа веры. Смысл христианских таинств – освящение человека: крещение и евхаристия. Церковные праздники. 

Значение монашества в православной традиции. Русские монастыри: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь. Идея 

Святой Руси и ее значение для русской культуры.  

Ислам в истории России  

Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, Коран и священное предание (сунна). Исламский календарь. Направления 

ислама. Появление ислама на территории России и его распространение. Создание института муфтиятов. Мусульмане на службе Российской 

империи. Советские гонения. Мусульмане в Великой Отечественной войне. Мусульмане в войне с терроризмом и в СВО. Современное 

положение ислама в России.  

Буддизм в истории России  

Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, Ганджур и Даньджур. Буддийский культ: будни и праздники. Появление 

буддизма на территории России: вторая по древности религиозная организация в России после Православной Церкви. Буддийские общины 

Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские школы. Иволгинский дацан. Буддисты в Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой 

Отечественной войне. БТСР и ее вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты в СВО.  

Иудаизм в истории России  

Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. Иудейское благочестие: будни и праздники. Появление 

иудаизма на территории России: Хазарский каганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной России в XV–XVI вв. Иудаизм и караимство 



в Крыму. Оформление хасидизма: любавичские раввины. Иудеи – герои Российской империи. Трагедия и подвиг советских евреев в годы 

Великой Отечественной войны. Современный иудаизм в России.  

История антироссийской пропаганды  

Образ Московии в западноевропейской литературе и пропаганде. «Завещание Петра Великого» и другие антироссийские мифы в период 

наполеоновского похода на Россию. Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней 

российской революционной эмиграции. Пропаганда гитлеровской Германии – образ «недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи 

холодной войны. Мифологемы и центры распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской культуры».  

«Слава русского оружия»  

Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские оружейники. Вехи истории российского флота. 

Значение военной промышленности в модернизации Российской империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. Оборонная 

промышленность в эпоху Великой Отечественной войны. Атомный проект и развитие советского оборонно-промышленного комплекса. 

Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроение. Оборонно-промышленный комплекс современной России и ее новейшие 

разработки.  

Итоговое занятие. Проектная конференция  

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.39 в следующей редакции: 

2.2.39. Курс внеурочной деятельности «Решение задач по физике» 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение задач по физике» призвана реализовать следующую функцию: расширить, углубить, 

дополнить изучение учебного предмета физика. 

Программа курса разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Программа курса обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 



- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и проектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Программа разработана с учетом содержания Программы курса «Решение задач по физике» для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования 10-11 класс(ы)//Камочкина М.В., Блохина В.А., Дубас С.П. Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования». – 

Саратов, 2017. 

Программа носит прикладной характер. Является естественным дополнением программы изучения физики в части решения качественных, 

количественных, экспериментальных, практических задач.  

Решение задач при обучении физике является обязательным элементом учебного процесса, позволяющим надежно усвоить и закрепить 

изучаемый материал, а также расширить естественно-научный кругозор учащихся посредством широкого использования знаний из области 

математики, физики, химии, биологии и др. Через решение качественных, количественных, практических, графических задач 

осуществляется связь теории с практикой, развивается самостоятельность и целеустремленность, а также рациональные приемы мышления.  

Решение и анализ задачи позволяют понять и запомнить основные законы и формулы физики, создают представление об их характерных 

особенностях и границах применения. Задачи развивают навык в использовании общих законов материального мира для решения 

конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное значение. Умение решать задачи является лучшим критерием оценки 

глубины изучения программного материала и его усвоения.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире:  

- раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества;  

- способствует формированию современного научного мировоззрения.  

Программа курса внеурочной деятельности по физике «Решение задач по физике», имея выраженную практическую направленность, 

способствует решению задач формирования основ научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов обучающихся.  

Гуманитарное значение курса по физике состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ.  



Изучение курса по данной программе направлено на достижение следующих целей:  

- формирование метода научного познания явлений природы и развитие мышления учащихся;  

- овладение умениями осуществлять наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков. Выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Для достижения целей при реализации программы элективного предмета по физике ставятся следующие задачи:  

- использовать теоретическую основу для понимания первоначальных сведений о существовании моделей любого научного 

прогнозирования из курса физики;  

- использовать достижения современных педагогических технологий обучения, разнообразие форм и методов обучения для привития 

учащимся интереса в изучении физики;  

-использовать возможности дополнительного образования для расширения представлений учащихся об окружающей их природе;  

- использовать межпредметные связи (с математикой) для реализации программного материала в части решения задач, вывода формул и 

законов;  

- формировать представление о постановке, классификации, приемах и методах решения физических задач;  

- совершенствовать умения решать задачи с использованием различных приемов и методов;  

- обучать решению нестандартных задач  

Программа курса по физике рассчитана на 136 часов (68 ч (10 класс) + 68 ч (11 класс). Осваивается в течение двух учебных лет.  

Практическая направленность данного курса позволяет более глубоко понять законы, объясняющие природные явления и технические 

процессы через решение практических, качественных, количественных, графических задач.  

При проведении занятий предпочтение отдается использованию технологий личностно-ориентированного обучения, побуждающих 

учащихся к самостоятельному поиску знаний; применению информационно-коммуникационных технологий, проектно-исследовательской и 



экспериментальной деятельности, построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основные направления работы на занятиях:  

- теоретический минимум программного материала по теме, позволяющий вспомнить основные понятия и законы, формулы, которые 

используются при решении задач;  

- практикум по решению задач (основной материал).  

Основной алгоритм работы над задачей предполагает общие подходы к решению: знакомство с условием задачи; словесное описание 

рассматриваемого физического явления, устройства. Построение модели явления. Математическая интерпретация ситуации, описываемой в 

физической задаче, выбор физических законов и уравнений. Построение системы уравнений, формулировка дополнительных условий. 

Качественный анализ полученной модели (разрешимость и единственность решения, поиск недостающих параметров и уравнений, 

качественное предсказание поведения системы в зависимости от ее параметров); математическое решение; анализ полученных результатов 

(проверка размерности, анализ предельных и частных случаев, правдоподобие полученных численных значений, анализ сделанных 

приближений и допущений); возможности совершенствования условия задачи, расширение общности, поиск аналогий с другими задачами 

из других разделов курса физики.  

Анализ возможностей решения задач различными способами. Оценка рациональных путей решения задачи.  

Методы и организационные формы обучения  

Для реализации целей и задач данного элективного курса предполагается использовать следующие формы занятий: практикумы по решению 

задач, самостоятельная работа обучающихся, зачеты, исследовательская работа, составление обобщающих таблиц, подготовка и защита 

учащимися алгоритмов решения задач и т.п.  

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, подбор и 

составление задач на тему и т.д. Предполагается выполнение домашних заданий по решению задач. Методы обучения: объяснительно-

иллюстративный (применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные методы) или 

информационно-рецептивный; репродуктивный; проблемное изложение; частично-поисковый или эвристический; исследовательский, 

практический.  

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности по физике  

Освоение содержания курса по физике обеспечивает достижение личностных, метапредметных, предметных результатов, 

установленных по требованиям ФГОС СОО  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 



культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Решение задач по физике»:  

1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой;  

3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы;  

4. сформированность умения решать физические задачи;  

5. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

6. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников;  

7. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях;  

8. сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

9. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  



10. владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного результата;  

11. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  

Содержание программного материала курса  

Содержание разбито на основные разделы: «Физическая задача», «Правила и приемы решения физических задач», «Физика как наука», 

«Решение задач по механике», «Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества», «Особенности решения задач по 

термодинамике», «Основные подходы к решению задач по электростатике и законам постоянного тока», «Физическая задача. Правила и 

приемы решения физических задач» (Повторение), «Электромагнитные колебания и волны», «Решение задач по квантовой физике и 

атомной физике», «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ)».  

В первых двух разделах обобщенно рассматривается подход к систематизации и классификации задач, методам их решения. В остальных 

разделах на конкретных темах изучения физики отрабатываются различные методы и приемы работы над решением задач.  

Раздел I. Физическая задача.  

Методы физического познания. Физическая задача. Состав физической задачи. Значение задач в обучении и жизни. Классификация 

физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу решения. Различия в подходах к решению теста и классической 

физической задачи, практической задачи и исследовательской работы.  

Раздел II. Правила и приемы решения физических задач  

Физическая задача. Общее требование при решении физических задач. Этапы решения физических задач. Работа с текстом задач. Анализ 

физического явления; план решения. Выполнение плана решение задач. Единицы измерения и размерность физических величин. Анализ 

решения и его значение. Аналитическое и графическое решение задач.  

В разделе III «Физика как наука» рассматриваются методы научного познания природы. Роль эксперимента в процессе познания. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.  

В разделе IV «Решение задач по механике» основное внимание уделяется математическому подходу в описании механических явлений 

при решении задач. Оговариваются границы применимости физических законов и формул. Изучение классической механики в рамках 

элективного предмета дает возможность подготовить учащихся к пониманию широкого круга природных явлений через решение 

качественных, количественных задач, графических задач. Содержание раздела позволяет дать представление о пространственно-временных 

формах существования материи. Использование идеальных физико-математических объектов (материальная точка, инерциальная система 

отсчета), рассмотрение вопроса о соотношении теории и опыта, границ применимости механики Ньютона способствует формированию 

некоторых гносеологических представлений.  



На примере поступательного движения тел выстраивается последовательность математических приемов, с помощью которых (от простого к 

более сложному) можно совершенствовать способности в решении основной задачи механики. Обосновывается выбор инерциальных 

системах отсчета. Решаются задачи на законы Ньютона.  

Рассматриваются методы решения качественных, количественных, практических, графических задач с использованием формул для расчета 

силы тяжести, упругости, трения, силы всемирного тяготения, веса тела.  

Задачи, в условиях которых в качестве основных мер движения выступают импульс тела и кинетическая энергия, мерами взаимодействия 

выступают сила и потенциальная энергия тела, предлагается отбирать в соответствии с программным материалом по физике на профильном 

уровне. Рассматриваются математические подходы для решения задач с использованием соотношений между мерами движения и мерами 

взаимодействия, выражаемые законами Ньютона, законами сохранения энергии и импульса.  

На основе понятия «момент силы» подтверждаются условия равновесия твердого тела. 

При решении задач по теории механических колебаний отрабатываются основные понятия: амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Решаются задачи с использованием уравнения гармонических колебаний, условий явления резонанса.  

Решаются разноуровневые задачи на свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. При изучении 

механических волн отрабатываются понятия: длина волны, период колебаний частиц в волне, частота колебаний.  

В разделе V «Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества» в рамках элективного предмета по физике при решении 

разноуровневых количественных, качественных, графических задач отрабатывается понятийный аппарат, рассматриваются границы 

применимости законов на основе модели ―идеальный газ‖. Решаются задачи с использованием основного уравнения МКТ, уравнения 

состояния идеального газа, уравнений изопроцессов. Усваивается понятие абсолютная температура и ее физический смысл. Решаются 

задачи с использованием связи между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.  

Анализируется строение и свойства агрегатных состояний вещества, изменение агрегатных состояний веществ. Решаются практические, 

качественные, количественные задачи с использованием модели строения жидкостей, свойств поверхностного слоя жидкостей, понятий 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, механические свойства твердых тел. Задачи на определение характеристик твердого 

тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. Графические и экспериментальные 

задачи, задачи бытового содержания.  

В разделе VI «Особенности решения задач по термодинамике» решаются комбинированные задачи на первый закон термодинамики, 

задачи на расчет КПД тепловых машин. Возможно проведение экскурсии с целью сбора данных для составления задач. Рассматриваются 

конструкторские задачи и задачи проектного содержания: модель газового термометра; модель тепловой машины; исследовательские задачи 

на определения радиуса тонких капилляров. Решаются графические задачи на определение работы в термодинамике и расчет количества 

теплоты. Возможны проектные задания по проблемам энергетики и охраны окружающей среды.  



Раздел VII «Основные подходы к решению задач по электростатике и законам постоянного тока» в 10-м и 11-м классах 

рассматриваются особенности решения задач по электродинамике, примеры и приемы их решения. Применяются различные способы 

решения графических, качественных, количественных задач на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, на расчет 

напряженности, разности потенциалов, энергии электрического поля.  

Анализируются подходы к решению задач на расчет основных характеристик конденсаторов, систем конденсаторов.  

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия, на определение магнитной индукции и магнитного потока. Решение 

исследовательских, качественных и расчетных задач на определение силы Ампера, расчет силы Лоренца.  

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного зонда и лабораторного оборудования по теме.  

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей 

постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Алгоритм решения задач с использованием правил Кирхгофа.  

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение основных характеристик электрических цепей, Решение 

экспериментальных, расчетных задач на закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи.  

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи на описание цепей 

постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках.  

Решение конструкторских задач по желанию: установка для нагревания жидкости на заданную температуру, модель автоматического 

устройства с электромагнитным реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика».  

Решение задач в разделе VIII «Электромагнитные колебания и волны» предваряется решением задач по теме ―Механические 

колебания и волны‖. Используются возможности математического описания механических колебаний, анализируются решения основного 

уравнения колебательного движения. Решаются задачи на закрепление основных понятий колебательного движения, основные 

характеристики механических волн.  

Проводится аналогия между описанием механических и электромагнитных колебаний. Решаются задачи на нахождение основных 

характеристик в колебательном контуре.  

Решаются качественные, количественные, экспериментальные, исследовательские задачи разных видов на определение индукции 

магнитного поля, расчет силы Ампера, силы Лоренца. Решаются задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, на определение индуктивности, энергии магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитное поле.  

Задачи на расчет цепей переменного тока, трансформатор.  



Задачи на описание различных характеристик и свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, поляризация. Классификация задач по СТО и примеры их решения.  

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.  

Раздел VIII «Решение задач по геометрической и волновой оптике»  

Решение практических, количественных задач на закон преломления света, полное внутреннее отражение, формулу тонкой линзы, на 

нахождение оптической силы линзы. Практические задачи на получение изображения с помощью линзы. Задачи по геометрической оптике: 

на построение изображений в плоском зеркале, тонких линзах, в оптических системах.  

Решение задач по волновой оптике на дисперсию света, интерференцию, дифракцию света. Практические и количественные задачи на 

определение скорости света с помощью дифракционной решетки.  

Решение качественных и количественных задач по теме ―Излучения и спектры‖, ―Шкала электромагнитных волн‖.  

Раздел IX «Решение задач по квантовой физике и атомной физике». Решение задач на теорию фотоэффекта, на уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта, расчет характеристик фотонов, световое давление. 

Решение задач на описание строения атомного ядра, задач с использованием модели атома водорода по Бору.  

Решение задач на написание уравнений ядерных реакций. Решение задач на закон радиоактивного распада, на определение дефекта масс и 

энергии связи нуклонов в ядре.  

Раздел X «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ)» 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.40 в следующей редакции: 

2.2.40. Курс внеурочной деятельности «Математические основы информатики» 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Математические основы информатики» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Цели и задачи курса: 

- формирование у выпускников школы основ научного мировоззрения; 

- формирование у учащихся системного представления о теоретической базе информатики и ИКТ; 

- демонстрация взаимосвязи и взаимовлияния математики и информатики; 

- формирование умения решать исследовательские задачи; 

- формирование умения решать практические задачи, требующие получения законченного продукта; 



- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за счет более эффективной подготовки выпускников к 

освоению программ профессионального образования. 

Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, междисциплинарный характер, материал курса раскрывает 

взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало развитие другой. 

В содержании курса «Математические основы информатика» выделяются шесть тематических модулей. 

Модуль  «Системы счисления» направлен на расширение и углубление знаний учащихся, поскольку школьники уже обладают 

определенными знаниями и навыками перевода десятичных чисел в системы с основаниями 2, 8, 16 и обратно. 

Модуль «Представление информации в компьютере» знакомит учащихся с современными подходами к представлению информации в 

компьютере, разработкой современных способов оцифровки информации, широко распространенными форматами хранения естественной 

информации (mp3, jpeg, mpeg и др.), использующими математические методы сжатия. 

Модуль «Введение в алгебру логики» углубляет и систематизирует знания учащихся, полученные при изучении курса информатики в 10 

классе. 

Модуль «Элементы теории алгоритмов» входит в курс информатики, учащиеся знакомы с понятиями «алгоритм», «исполнитель», «среда 

исполнителя», владеют навыками составления алгоритмов и программирования. При изучении данного модуля большее внимание уделяется 

темам, содержание которых выходит за рамки изученного в курсе информатики. 

Модуль «Основы теории информации» предполагает достаточно высокую математическую подготовку и знакомство с понятием логарифма. 

Подробно изучаются формула Хартли, закон аддитивности информации, связь алфавитного подхода к измерению информации с подходом, 

основанным на анализе неопределенности знания, оптимальное кодирование информации, имеющие важное значение в информатике. 

Модуль «Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики» направлен на профессиональное 

программирование алгоритмов компьютерной графики. 

Общее число часов для изучения курса – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 



духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Планируемые результаты освоения программы курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики 

как науки в жизни современного общества; 



3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том 

числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 



внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных 

действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 



анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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



предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

В процессе изучения курса в 10 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 



умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма построения записи числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, умение строить логическое выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений. 

В процессе изучения курса в 11 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:  

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды), использовать простейшие 

коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позиционной системе счисления, нахождение 

всех простых чисел в заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска 

и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, 

переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать в программах данные различных типов с 

учётом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования, 

умение документировать программы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для построения геометрических объектов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математические основы информатики» 

Модуль 1. Системы счисления 

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие базиса. Принцип позиционности. 

Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. Цифры позиционных систем счисления. 

Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 



Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Перевод чисел из произвольной системы счисления в десятичную. 

Перевод десятичных чисел в произвольную систему счисления. 

Взаимосвязь между системами счисления. 

Системы счисления и архитектура компьютеров. 

Модуль 2. Представление информации в компьютере 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. 

Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 

Нормализованная запись вещественных чисел. Представление чисел с плавающей запятой. 

Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 

Представление текстовой информации. 

Представление графической информации. 

Представление звуковой информации. 

Методы сжатия цифровой информации. 

Представление видеоинформации. 

Модуль 3. Введение в алгебру логики 

Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Логические операции. 

Логические формулы, таблицы истинности. 

Законы алгебры логики. 

Текстовые логические задачи. 

Алгебра переключательных схем. 

Булевы функции. 

Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ. 

Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. 

Построение СДНФ и ее минимизация. 

Полные системы булевых функций. Элементы схемотехники. 

Модуль 4. Элементы теории алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. 



Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 

Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. 

Понятие сложности алгоритма. 

Алгоритмы поиска. 

Алгоритмы сортировки. 

Культурное значение формализации понятия алгоритма. 

Модуль 5. Основы теории информации 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли. 

Применение формулы Хартли. 

Закон аддитивности информации. 

Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

Модуль 6. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики 

Координаты и векторы на плоскости. 

Уравнения прямой на плоскости. 

Способы описания окружности на плоскости. 

Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур. 

Задачи компьютерной графики на взаимное расположение фигур. 

Проверка выпуклости многоугольника. 

Проверка принадлежности точки внутренней области многоугольника. 

Вычисление площади простого многоугольника. 

Геометрические объекты в пространстве. 

Практикум по вычислительной компьютерной графике. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.41 в следующей редакции: 

2.2.41. Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» 

Пояснительная записка. 



Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» разработан в целях обеспечения принципа вариативности и учета 

индивидуальных потребностей обучающихся, призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение 

учебного предмета «Математика». 

Программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Программа учебного (элективного) курса «Избранные вопросы математики» для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования 10-11 классы. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования». – Саратов, 2017г. 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Основной целью изучения курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» является использование в повседневной жизни 

и обеспечение возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

Основные задачи: 

пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике, повышение математической культуры учащихся; 

предоставление каждому обучающемуся возможности достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

подготовка обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 



Содержание курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» представлено современной модульной системой обучения, 

которая создается для наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, 

приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки.  

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем; эффективно сотрудничать с другими 

людьми; ставить цели, планировать, полноценно использовать личностные ресурсы; готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный воспитательный идеал, востребованный современным 

российским обществом и государством. 

Программа предусматривает решение математических задач, которые способствует развитию навыков рационального мышления и способов 

выражения мысли (точность, полнота, ясность и т. п.), интуиции – способности предвидеть результат и предугадать путь решения. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и возрастной психологии, включает принципы, 

заложенные в Концепции развития математического образования в Российской Федерации, направленные на решение задач по 

интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценной жизни в обществе; овладению конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; воспитанию личности в 

процессе освоения математики и математической деятельности; формированию представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности. Программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

математики» представлена следующими содержательными компонентами- модулями: 

Модуль 1.Правильные многогранники; 

Модуль 2. Комбинации многогранника и сферы; 

Модуль 3. Построение сечений многогранников; 

Модуль 4. Применение теории объѐмов к решению задач; 

Модуль 5. Преобразование числовых и буквенных выражений; 

Модуль 6. Теория многочленов; 

Модуль 7. Элементы теории множеств; 

Модуль 8. Предел числовой последовательности. Предел функции; 

Модуль 9. Метод вспомогательной окружности; 

Модуль 10. Избранные вопросы тригонометрии; 

Модуль 11. Показательные и логарифмические неравенства. 



Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения 

дидактических единиц, опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен овладеть школьник, является комплексной, состоящей из 

многих компонентов. Именно эта многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками трудностей. 

Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать компоненты для обучения. Если некоторая 

математическая деятельность содержит в себе творческую и техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, они 

изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Например, при изучении элементов математического анализа сначала школьники на примере нескольких найденных производных функций 

по определению знакомятся с основными типами заданий на применение производной. Это мотивирует последующее изучение техники 

дифференцирования. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – это клеточка учебного процесса, состоящая из 

логически различных элементов, обладающих в то же время информационной общностью. Она обладает качествами системности и 

целостности, устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает совместное изучение 

взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения дидактических единиц весьма эффективен, например, при изучении 

тригонометрических функций и их свойств. 

Принцип опережающего развития заключается в формировании у обучающегося представления о цели, плане и средствах осуществления 

некоторого проекта. Такой подход позволяет обеспечить систематически безошибочное выполнение обучающимися действий в некотором 

диапазоне новых для них ситуаций. Отдельные этапы процесса включаются в опережающую систему упражнений, что дает возможность 

подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. 

Создавая интеллектуальную атмосферу гуманистического образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и 

рациональность мышления. В общении с учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и вырабатываются приемы 

жизненного роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и самореализации, в результате которых 

формируется творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом. 



Программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом 

классе предполагается выделить по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недель). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики». 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики и общественной практики ее применения; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов математики; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации 

учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических 

знаний и способов действий, 

- осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических методов и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

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

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

- навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



- владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В предметных результатах сформированность: 

- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

- стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, логарифмических, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

- умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в связи 

с развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

- умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень, 

логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные задачи из 

окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных дисциплин; 

- умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики которых описываются с помощью функций; 

использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики; 

соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах 

таких зависимостей; 

- умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций; объяснять геометрический, и 

физический смысл производной; пользоваться понятием производной для решения прикладных задач и при описании свойств функций. 

Содержание программы.  

Модуль 1. Правильные многогранники.  

Многогранник и его элементы. Определение многогранника. Обобщение понятия многоугольника. Элементы многогранника. 

Многогранная поверхность и развертка. Решение задач.  



Выпуклые многогранники. Основные свойства выпуклых многогранников. Грани и сечения выпуклого многогранника. Решение задач.  

Теорема Эйлера и следствия из нее. Различные способы доказательства теоремы Эйлера. Следствия из теоремы Эйлера. Решение задач.  

Развертка выпуклого многогранника. Понятие замкнутого выпуклого многогранника. Три необходимых условия для того, чтобы из 

развертки можно было склеить замкнутый выпуклый многогранник. Решение задач. Моделирование выпуклого многогранника.  

Правильные многогранники. Теорема о существовании ровно пяти видов правильных многогранников. Каскады правильных 

многогранников. Решение задач. 

Модуль 2. Комбинации многогранника и сферы.  

Геометрические места точек в пространстве. Понятие геометрического места точек, примеры. Сфера, как геометрическое место точек 

пространства. Геометрическое место точек пространства равноудалѐнных от всех сторон плоского многоугольника, в который можно 

вписать окружность. Биссектор двугранного угла и его свойства. Биссектор двугранного угла, как геометрическое место точек пространства. 

Описанные сферы. Понятие вписанной и описанной сферы. Сфера, описанная около правильного многогранника. Теория Кеплера. 

Формулы для вычисления радиусов описанных сфер около куба, октаэдра, додекаэдра, икосаэдра, тетраэдра. Сфера, описанная около 

призмы, необходимое и достаточное условия существования. Сфера, описанная около правильного тетраэдра. Сфера, описанная около 

пирамиды, необходимое и достаточное условия существования. Формулы для вычисления радиуса описанной сферы около куба, 

правильного октаэдра, додекаэдра и икосаэдра. 

Вписанные. Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, вписанная в пирамиду. Сфера, вписанная в усеченную пирамиду. Сфера, вписанная в 

призму. 

Различные задачи на комбинации сферы с многогранниками. Различные случаи расположения многогранника и сферы. Комбинации 

многогранника с несколькими сферами. 

Модуль 3. Построение сечений многогранников. 

Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Свойства параллельного и центрального проектирования. Понятие изображения. Полнота изображения. Понятие позиционной задачи. 

Схема решения. 

Изображение многогранников. Полнота изображения. 

Опорные позиционные задачи. Работа на готовых чертежах. Сущность метода следов и внутреннего проектирования. 

Методы решения задач на построение сечений многогранников. Простейшие задачи на построение сечений параллелепипеда и тетраэдра 

(презентации «Построение сечений параллелепипеда» и «Построение сечений тетраэдра» с использованием интерактивной доски). Метод 

следов. Метод внутреннего проектирования. Метод деления n-угольной пирамиды (призмы) на треугольные пирамиды (призмы). Метод 

дополнения n-угольной пирамиды (призмы) до треугольной пирамиды (призмы). Метод параллельных прямых. Метод параллельного 

переноса секущей плоскости. Метод выносных чертежей (метод разворота плоскостей). 



Практикум по решению задач. 

Модуль 4. Применение теории объѐмов к решению задач. 

История изучения объемов тел. Метод неделимых. Первые сведения об объѐмах тел в древности. Идеи Архимеда. Приѐмы вычисления 

площадей и объемов фигур. Метод неделимых. 

Сущность метода площадей и метода объемов. Сущность метода площадей и метода объемов. Понятие объема. Свойства объѐма. 

Кавальери - яркий представитель метода неделимых. Принцип Кавальери – утверждение, позволяющее выводить формулы объѐмов тел без 

использования интеграла или предельного перехода. 

Объем прямоугольного параллелепипеда и объем пирамиды. Принцип подобия. Вывод формул объема прямоугольного 

параллелепипеда и объема пирамиды с помощью принципа Кавальери. Принцип подобия. 

Вывод некоторых формул объѐмов многогранников. Основные формулы объѐмов многогранников: отношение объемов треугольных 

пирамид; объем описанного многогранника; вычисление объема тетраэдра через площади двух граней, двугранный угол и ребро; 

вычисление объема тетраэдра через два противоположных ребра, расстояние и угол между ними; вычисление объема треугольной призмы 

через площадь одной из боковых граней и расстояние от противоположного ребра до этой грани. 

Зачѐт по теории объѐмов. 

Примеры задач на применение метода объѐмов. Рассмотрение примеров задач на применение изученных теорем. 

Практикум по решению задач. Применение теории объѐмов. Решение задач различной сложности.  

Применение теории объѐмов к решению задач ЕГЭ по математике. Примеры стереометрических задач ЕГЭ прошлых лет, решение задач 

повышенной сложности (часть С).  

Модуль 5. Преобразование числовых и буквенных выражений. 

Числовые выражения. Числовой ряд. Основная теорема арифметики. НОД и НОК. Признаки делимости. Метод математической индукции. 

Рациональные числа. Формулы сокращенного умножения. Десятичные периодические дроби. Иррациональные числа. Свойства степени. 

Свойства арифметического корня n-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих числовые значения некоторых функций. Логарифмическая функция и ее свойства. 

Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования комплексных чисел. Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. Тригонометрическая и 

показательная формы комплексного числа. 

Сравнение числовых выражений. Числовые неравенства на множестве действительных чисел. Свойства числовых неравенств. Опорные 

неравенства. Методы доказательства числовых неравенств. 

Преобразование буквенных выражений. Правила преобразования выражений с переменными: многочленов; алгебраических дробей; 

иррациональных выражений; тригонометрических и других выражений. Доказательства тождеств и неравенств. Упрощение выражений. 



Практикум по решению задач. Решение задач различного уровня сложности.  

Решение задач ЕГЭ по преобразованию числовых и буквенных выражений. 

Модуль 6. Теория многочленов. 

Многочлены: определение и операции над ними. Стандартной записью многочлена. Операции над многочленами. Деление многочленов с 

остатком. Применение деления многочленов. 

Многочлены от одной переменной. Корень многочлена. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Свойства коэффициентов многочлена. 

Схема Горнера. Решение задач. 

Обобщенная теорема Виета. Прямая и обратная теоремы Виета. Применение теоремы Виета к решению задач. 

Метод неопределенных коэффициентов. Разложение многочлена на множители. Суть метода неопределенных коэффициентов. 

Симметрические многочлены. Определение и основные свойства. Простейшие симметрические многочлены. Основная теорема о 

симметрических многочленах. 

Модуль 7. Элементы теории множеств. 

Понятие множества. Способы задания множеств. Основные понятия. Способы задания множеств перечислением или характеристическим 

свойством элементов. 

Подмножество. Диаграммы Эйлера-Венна. Понятие подмножества. Круги Эйлера. Числовые промежутки. 

Равенство множеств. Универсальное множество. Определение равных множеств. Эквивалентные множества, кардинальное число 

множества. Понятие универсального множества. 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств. Изображение пересечения и объединения множеств с помощью кругов Эйлера 

и числовых промежутков. Разность множеств, симметрическая разность, дополнение множества и их иллюстрация. 

Применение кругов Эйлера при решении задач. Решение задач с применением кругов Эйлера. 

Свойства операций над множествами. Алгебра множеств. Основные свойства операций над множествами: коммутативности, 

ассоциативности, дистрибутивности, пересечения и объединения с универсальным или пустым множествами, законы де Моргана. 

Иллюстрация свойств с помощью кругов Эйлера и их применение. 

Мощность множества. Понятие мощности множества. Равномощные множества, счетные множества и их свойства. 

Модуль 8. Предел числовой последовательности. Предел функции. 

Предел числовой последовательности. Предел числовой последовательности. Ограниченность, монотонность, сходимость. 

Предел функции. Предел функции на бесконечности. Горизонтальные и наклонные асимптоты. Предел функции в точке. Вертикальные 

асимптоты. Непрерывность функции в точке и на промежутке.  

Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Определение производной. Геометрический и физический смысл 

производной. Техника дифференцирования.  



Применение производной при исследовании функции. Исследование функции на монотонность. Методы отыскания наибольшего и 

наименьшего значений функции. Исследование функции на выпуклость и вогнутость. 

Применение производной при решении задач. Задачи на оптимизацию. Доказательство тождеств и неравенств с помощью производных.  

Применение производной в приближенных вычисления. Вычисление приращений функций и приближенных значений функций с 

помощью производной. 

Модуль 9. Метод вспомогательной окружности. 

О геометрических методах решения геометрических задач. Специфика решения задач методом дополнительных построений. 

Стандартное дополнительное построение в задачах на трапецию. Метод вспомогательной фигуры. Применение к решению задач. 

Сущность метода вспомогательной окружности. Решение задач. Повторение известных теорем планиметрии, на основании которых 

применяется метод вспомогательной окружности. Сущность метода вспомогательной окружности. Решение задач. 

Условия, указывающие на целесообразность использования метода вспомогательной окружности. Решение задач. Формулировка 

условий, указывающих на целесообразность использования метода вспомогательной окружности. Окружности, связанные с равносторонним 

треугольником, прямоугольным треугольником, трапецией и выпуклым четырехугольником. Применение к решению задач. 

Условие принадлежности четырех точек одной окружности и применение к решению задач. Доказательство принадлежности четырех 

точек одной окружности, основанное на свойстве вписанных углов опирающихся на одну и ту же дугу. Свойства ортоцентрического 

треугольника. Решение задач связанных с окружностью в сочетании с многоугольниками. 

Модуль 10. Избранные вопросы тригонометрии. 

Определение тригонометрических функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. График гармонического колебания. 

Обратные тригонометрические функции. Понятие обратных тригонометрических функций. Построение графиков, нахождение области 

определения, области значения аркфункций. Нахождение значений выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. Формулы приведения. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы сложения. Формулы кратных аргументов. Формулы преобразования произведения и суммы 

тригонометрических функций. Некоторые тождества для обратных тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений. Методы решений тригонометрических уравнений. Способы отбора корней в 

тригонометрических уравнениях. 

Решение тригонометрических неравенств и их систем. Решение тригонометрических неравенств графическим методом и с помощью 

единичной окружности. Метод интервалов. Системы тригонометрических неравенств и их решение. 



Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции. Решение простейших уравнений с аркфункциями, 

решение уравнений левая и правая часть которых являются одноименные и разноименные обратные тригонометрические функции. 

Обобщение полученных знаний при решении уравнений с аркфункциями. Применение нестандартных методов решения уравнений, 

содержащих обратные тригонометрические функции. Уравнение с аркфункциями, содержащие параметры. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств, содержащих параметры. Графический метод решения тригонометрических 

уравнений с параметрами. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Модуль 11. Показательные и логарифмические неравенства. 

Показательная функция и ее свойства. Показательная функция: график и свойства функции. 

Основные типы и методы решения показательных неравенств. Показательные неравенства: однородные показательные неравенства; 

неравенства, сводящиеся к квадратным или к рациональным неравенствам высших степеней; нестандартные показательные неравенства. 

Неравенства, решаемые графическим методом. 

Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмическая функция: график и свойства функции. Связь показательной и 

логарифмической функций. 

Основные типы и методы решения логарифмических неравенств. Особенности решения логарифмических неравенств. Замена 

переменной в логарифмических неравенствах. Решение логарифмических неравенств с переменным основанием. Метод рационализации. 

Решение логарифмических неравенств повышенного уровня сложности 

Использование свойств функций при решении показательных и логарифмических неравенств. Использование свойств монотонности 

и непрерывности функций, свойств четности и нечетности, свойств ограниченности функций. Метод оценки левой и правой части 

неравенства. 

Комбинированные неравенства и системы неравенств. Решение комбинированных неравенств с использованием различных методов. 

Решение систем неравенств, содержащих логарифмическую и (или) показательную функцию и их комбинации с рациональными, дробно-

рациональными и другими функциями. 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.42 в следующей редакции: 

2.2.42. Курс внеурочной деятельности «Английский книжный клуб» 

Программа курса внеурочной деятельности «Английский книжный клуб» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно 

включаться в трудовые отношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению и распространению инновационного опыта 



обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать 

осознанию многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей страны. 

Спецификой данной программы является её ярко выраженный межпредметный характер. 

Цель программы – создание социокультурной среды для воспитания квалифицированного читателя с ценностным отношением к 

прекрасному, сформированным эстетическим вкусом, потребностью непрерывного духовно-нравственного развития. 

Также в качестве целей можно выделить: 

- развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

- культуроведческое развитие; 

- формирование способности описывать различные явления жизни и давать им собственную оценку; 

- развитие умений самообразования, творческого поиска; 

- подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-ориентационных представлений о мире. 

Задачи: 

- знакомство с культурой англоязычных стран; 

- изучение новой лексики; 

- активное использование полученных знаний на практике; 

- развивать способность участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать досуговое чтение; 

- формировать у учащихся потребность в систематическом чтении через использование активных методов обучения; 

- объединить читателей, популяризировать мировую зарубежную литературу; 

- воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в коллективе; 

- способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и культуре, речи и традициям других стран. 

Преемственность программы курса обеспечивается тематикой читаемых и обсуждаемых на занятиях произведений, позволяющей 

реализовывать междисциплинарные связи, интегрировать в содержание курса знания, приобретаемые на таких предметах, как литература, 

русский язык, история, обществознание, география, музыка, иностранные языки и др.  

Приоритетные формы проведения занятий клуба – круглый стол, творческая мастерская, дискуссия, беседа. 

Основные формы деятельности участников клуба – беседа, проектирование, участие в инсценировках, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

выставках, выпуск газет, сборников, ведение читательских дневников, другие формы, способствующие интеллектуальному, нравственному и 

творческому развитию участников клуба. 

Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и 

познавательных, универсальных учебных действий, основным из которых является смысловое чтение, подразумевающее овладение 

приемами вычитывания, осмысления, интерпретации и оценивания информации. 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Английский книжный клуб» 

Личностные результаты 

1) Осознание феномена иностранного языка, как одного из способов приобщения к ценностям мировой науки и культуры через средства 

информации, в том числе мультимедийные. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения английским языком; понимание роли родного 

языка для самопознания самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности. 

3) Представление о языке как части общечеловеческой культуры, о его взаимосвязи с историей и культурой русского и других народов. 

4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств. 

Метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные УУД научат: 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

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

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Сформированные познавательные УУД научат: 

1) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

3) использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

4) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Сформированные коммуникативные УУД научат: 

1) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

4) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

1) соблюдение норм речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

2) осуществление речевого самоконтроля; 

3) расширение знаний учащихся в использовании грамматических конструкций в повседневной иноязычной речи; 

4) расширение лексического запаса и сформированность общей языковой компетенции учащихся; 

5) сформированность определенных навыков и умений, необходимых для успешного выполнения грамматических и лексических 

заданий; 

6) анализ, систематизация полученной информации и объективное оценивание результатов собственной учебной деятельности; 

7) совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

8) понимание основного содержания устных диалогов, монологов и полилогов; 

9) полное понимание высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения; 

10) расширение активного словаря лингвострановедческими реалиями и фоновой лексикой. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Английский школьный клуб» 



Модуль 1. Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер и Философский Камень». 

Модуль 2. У. Голдинг. «Повелитель Мух». 

Модуль 3. Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит». 

Модуль 4. Л. Кэрол. «Алиса в Стране Чудес». 

Модуль 5. Дж. Остин. «Гордость и предубеждение». 

Модуль 6. Ш. Бронте. «Джейн Эйр». 

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.43 в следующей редакции: 

2.2.43. Курс внеурочной деятельности «Школа ведущих» 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа ведущих» направлена на выявление и развитие индивидуальных способностей детей, 

проявляющих интерес к публичным выступлениям, желающих приобрести сценические способности и развивать творческие.   

Основная задача ведущего – держать внимание публики, выступать связующим звеном между аудиторией и программой. В этом же кроется 

и основное значение ведущего для организаторов мероприятия, если ведущий добивается контакта со зрителями, то никто лучше него не 

сможет корректировать программу, сценарий, смещение по времени в зависимости от реакции в аудитории.  

Ведущий – это украшение любого мероприятия. Его основная задача – быть для участников лицом, «капитаном», управляющим 

мероприятия.  

Очень важно, чтобы ведущий был находчивым: мог экспромтом заполнить неожиданную паузу или отвлечь внимание зрителей от сбоя в 

программе, умел ловко и деликатно избежать «неудобных» ситуаций.   

Данная программа направлена на формирование именно таких качеств, т.к. ведущий должен уметь быстро принимать решения, находить 

выход из нестандартных ситуаций, общаться с большим количеством людей. В этом актуальность программы. Не вызывает сомнения, и то, 

что творчество – одна из главных движущих сил в организации социальной и нравственной жизни людей. Ведь человек творческий, 

обладающий многими компетенциями, чувствует себя уверенно в самых различных ситуациях бытового, межличностного, делового, 

профессионального общения. Эти компетенции не даются нам готовыми при рождении, их необходимо развивать. Но при существующей 

системе образования и воспитания у большинства детей возникает справедливое противоречие между школьным опытом, его установками 

на обучение как получение готовых знаний и требованиями в постоянном творческом поиске способов самореализации и адекватных 

моделей поведения, предъявляемыми обществом.  

Новизна данной программы заключается в гармоничном соединении следующих педагогических технологий:  



- технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), согласно которой, мотивом деятельности детей является стремление к 

самовыражению и самосовершенствованию;  

- технологии исследовательского обучения (Дж. Брунер), согласно которой воспитанники самостоятельно постигают ведущие понятия и 

идеи, а не получают их от педагога в готовом виде;  

- проектной технологии (Дж. Дьюи), согласно которой, итогом комплексной деятельности всех участников работы над проектом является 

творческий продукт совместного труда.  

Программа ориентирована на детей подросткового и юношеского возраста, поэтому при ее составлении учитывались психологические 

особенности данных возрастных категорий. А именно, интерес подростков и юношей к изучению своего внутреннего мира, осознание своей 

неповторимости, наличия собственной системы жизненных ценностей, высокая потребность в самореализации в социуме. Программа 

способствует приобретению позитивного опыта освоения учащимися социальных ролей, помогает в формировании осознанного 

профессионального выбора посредством их самореализации в сфере ораторского искусства.  

Программа отвечает на вопросы: какими качествами должен обладать ведущий? Какими приёмами владеть? Что такое «уникальность» 

ведущего: насколько она важна и как её найти? Работа над собственным стилем…. Они обучаются не только классическому ведению, но и 

эстрадному, скоморошьему, постигают азы игровых программ. Школа ведущих поможет ребятам раскрыться на сцене. Ребята будут 

выходить на сцену, и радовать всех своим общением.  

Цель: способствовать формированию активной, творческой личности, способной к самоопределению и самореализации на основе 

выработки умений по разработке и реализации социально значимых творческих проектов, досуговых программ и готовности осуществлять 

индивидуальную творческую практику в сфере ораторского искусства.  

Задачи:  

Образовательные: 

- обучить воспитанников основам театральной деятельности; 

- сформировать навыки актёрского мастерства; 

- развивать творческие артистические способности детей; 

- развить коммуникативные и организаторские способности воспитанника; 

- сформировать художественно- эстетический вкус; 

- воспитывать социальную активность личности воспитанника. 

Развивающие: 

- развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление, наблюдательность; 

- развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; 

 - развить пластическую выразительность и мышечную свободу; 



- развить творческие и организаторские способности, активность и инициативность; 

- развить навыки коммуникативной и коллективной деятельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к духовным и культурным ценностям мировой и национальной культуры; 

- воспитать культуру поведения; 

- сформировать художественно-эстетический вкус; 

- сформировать нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества личности, активную гражданскую позицию, 

адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе. 

Для достижения поставленной цели и задач предполагается использование как традиционных, так и инновационных форм и методов работы. 

Это индивидуальная и групповая формы работы; активное использование игровых форм (интерактивные, ролевые, деловые игры) и таких 

методов, как беседа, диспут, тренинг, проектный метод. Это и опросные методы, необходимые для эффективного проведения рефлексии, как 

в ходе занятий, так и по результатам проведенной работы. Это и посещение спектаклей, концертных и праздничных программ, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, участие в качестве ведущих праздничных школьных мероприятий.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов в год – 34.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

  гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 



  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

  экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Планируемые результаты освоения содержания программы курса внеурочной деятельности «Школа ведущих» 

К концу обучения формируется дружелюбная социально-активная личность подростка, обладающая организаторскими способностями, 

лидерскими качествами, способная к самореализации в процессе организации досуга и социально значимой деятельности.  

Личностные результаты: 

-  формирование представлений об основе работы конферансье; 

-  создание атмосферы для сотрудничества и доброжелательного взаимодействия; умение самостоятельно разрабатывать и грамотно 

сценарный план предстоящего мероприятия; 

- формирование навыка межличностного общения и сотрудничества; 

-  умение видеть ошибки в своей работе и уметь их исправлять; 

-  умение прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в создании практических и творческих работ; 

-  осознание значимости занятий сценическим искусством личного развития. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень сформированной универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные:  

- умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- умение действовать в предлагаемых обстоятельствах импровизированным текстом на заданную тему; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- умение определять цель в творческой работе; 

- умение осуществлять контроль, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в творческой деятельности; 

- умение анализировать причины успеха/неуспеха.  

познавательные: 



- умение применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- умение проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении импровизированного текста. 

коммуникативные:  

- умение включаться в обсуждение, проявлять активность; 

- умение работать в паре, учитывая мнения партнёров, отличные от собственных; 

- умение строить диалог с партнером на заданную тему; 

- включение в диалог, коллективное обсуждение, инициативу и активность. 

Предметные результаты: 

- умение читать, соблюдая орфоэпические, интонационные нормы чтения и правильно расставлять логически ударения; 

- умение произносить скороговорку и стихотворный движении и разных позах; 

- регулировать громкость, темп речи; 

- умение произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

- умение произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

- умение читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 

- умение подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями; 

- развитие правильного дыхания и артикуляции. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Школа ведущих» 

Введение. Организационно-вводное занятие: постановка учебных целей, правила поведения, знакомство с содержанием курса. Входная 

диагностика. Тренинг на знакомство «Расскажи мне о себе».   

Тренинг на выявление талантов учащихся «Расскажи миру о себе».  

Мастерская постановки голоса и выразительного чтения. Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных. Упражнения для тренировки 

нижней челюсти, губных мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки. Умение выразительно читать стихотворения, басни, 

притчи, короткие рассказы.  

Я - театрал. Театр как вид искусства. Виды искусства. Своеобразие театрального искусства. Комедия, трагедия, драма, водевиль - основные 

жанры театрального искусства.   

Актерское мастерство.  Достижение сущности перевоплощения. Театральные термины. Образ героя, определение характера, изображение 

знакомых образов.   

Исполнительский стиль актеров. Актер, его амплуа. Индивидуальный стиль игры и техники актера. Приемы сценического мастерства. 

Соотношение сценического стиля и творческого дарования в игре.   



Игры "предлагаемые обстоятельства". Работа над собой. Работа с дидактическим материалом. Умение поставить себя в предлагаемые 

обстоятельства.  

Я - начинающий актер. Органические действия актера. Тренинги  на снятие внутренних зажимов и страхов. Знакомство с элементами 

органического действия: настройка на действия, преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность, память на ощущения, 

действия в условиях вымысла, развитие артистической смелости и непосредственности, действия с воображаемыми предметами, 

взаимодействие с партнером.  Практикум «Я актер». Возможность попробовать себя в роли.   

Я - оратор.  Ораторское искусство: определение. Знакомство со стилями ораторской речи: официально-деловой, научный, 

публицистический, художественно беллетристский, разговорный. Композиция ораторской речи: зачин, вступление, основная часть, 

заключение, концовка речи. Качество речи: выразительность, эмоциональность, четкость, дикция, правильность. Невербальные средства 

общения. Исполнение, декламация произведений. Ролевая игра «Я - Греческий оратор!».  

Я - ведущий.  Мастерство ведущего. Сценическая речь. Сценическая культура. Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. Что можно, 

что нельзя делать на сцене. Чтение монологов и диалогов. Монолог и диалог как основное средство раскрытия сценического образа. 

Монолог и диалог ведущего. Особенности чтения монологов и диалогов. Ведущий перед выходом на сцену. Выход на сцену. Настрой перед 

выходом на сцену. Текст ведущего. Культура поведения на сцене. Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий. Основные 

правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь ведущего.  Практикум «Я ведущий». Особенности при проведении досуговых 

мероприятий. Умение завладеть аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников. Игры с залом и командные эстафеты.  

Создание проекта. Объемный теоретический и практический блок программы, позволяющий познакомиться с различными видами 

деятельности при подготовке и проведении мероприятий. Мой замысел, идея. Разработка замысла, идеи творческого проекта досуговых 

программ. Самостоятельное составление алгоритма работы над творческим проектом досуговой программы. Определение аудитории, 

формы, темы разрабатываемых творческих проектов.  Я реализую свой проект. Получат возможность самим разработать и провести 

мероприятия, как на своей группе, так и с выходом за ее пределы (школа, класс) с последующим анализом своей работы.  

Итоговое занятие Итоговая диагностика. Подведение итогов курса. Награждение.  

 

Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» содержательного раздела 

ООП СОО дополнить пунктом 2.2.44 в следующей редакции: 

2.2.44. Учебный (элективный) курс «Изучаем восточные языки и Хабаровский край (китайский язык)» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413), Основной образовательной 

программы среднего общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 имени Героя Советского 



Союза Евгения Дикопольцева (2023 г.), электронного фонетического пособия для учащихся средней общеобразовательной школы из серии 

«Шагаем с иностранным языком по Хабаровскому краю» авторов А.В. Деркач, Энамито Юкихико, цифрового образовательного ресурса 

(ЦОР) разработанного по заказу Министерства образования и науки Хабаровского края, 2011. 

Общая характеристика учебного (элективного) курса 

Иностранный язык, в том числе и китайский, входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Программа элективного курса нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению китайского языка. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 

и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями японского языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 



Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре Китая, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Цели изучения учебного (элективного) курса 

Основной целью курса является формирование иноязычной  коммуникативной и социокультурной компетентности учащихся, развитие 

коммуникативных умений учащихся на базе изучения материала о России, о Хабаровском крае, овладение способами представления 

родной культуры в инокультурной среде. Курс «Изучаем восточные языки и Хабаровский край (китайский язык)» ставит своей целью 

развитие у учащихся способности использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур современного мира. 

Главные задачи курса: ознакомление со спецификой природы и географического положения родного края, культурными особенностями и 

традициями; местными экономическими, социальными и экологическими проблемами, путями их решения;  развитие интегративных 

умений общаться на китайском языке в условиях неофициального и официального общения во время заочных зарубежных поездок и 

приема иностранных гостей; участвовать в различных дискуссиях по краеведению. 

Сопутствующие задачи: 

1) развивать навыки аудирования и чтения текстов краеведческого характера на китайском языке;  

2) развивать навыки устной речи (монологической и диалогической) на китайском языке;  

3) в целях развития социокультурной компетенции – приобщать учащихся к культуре речевого этикета Китая, формировать умения 

представлять свой край и его достопримечательности на японском языке в условиях иностранного общения.  

4) совершенствовать учебные умения и навыки при организации работы с различными источниками информации.  

5) сформировать культорологический потенциал; 

6) сформировать адаптивный тип жизнедеятельности; 

7) поддерживать мотивацию учения; 

8) развивать междисциплинарные связи;  

9) сформировать умение выбрать нужную информацию, анализировать, систематизировать и обобщать ее, проводить параллели со страной 

изучаемого языка, рассказывая о сходных фактах и явлениях и соблюдая культуру иноязычной речи. 

Для достижения поставленных целей и задач необходим концентрический принцип подачи учебного материала, который позволяет 

систематизировать знания о культуре Китая  и пополнить знания о своей родной культуре, включая сведения о родном крае, его истории, 

традициях и культурном наследии. Данный принцип позволяет сгруппировать тематический, лексический, грамматический материал и 

выстроить его в гибкую систему, где каждый элемент занимает логически выверенное место. Чётко обозначенная тема обсуждения 

определяет дидактическую задачу и средства её решения, методический подход к изучению материала, его объём и содержание. Благодаря 



концентрическому принципу формируются тематические блоки. Каждый из них включает определённую тему, ситуации общения, 

материал для обсуждения и усвоения (включая разные виды речевой деятельности). Тематика нового для учащихся курса позволяет 

значительно увеличить словарный запас иностранных слов и грамматических структур, тем самым расширяя и углубляя знания по 

иностранному языку тех учащихся, которые планируют продолжать образование на факультетах иностранных языков педагогических 

университетов, а так же в ВУЗах, специализирующихся на туризме. Использование краеведческих материалов совершенствует со-

держательную часть процесса обучения иностранному языку в целях достижения более высокого уровня владения им учащимися. Таким 

образом, иностранный язык выступает не только как средство, но и как цель обучения. 

Следующая часть блока представляет собой практическую деятельность учащихся (подбор необходимого материала, повторение грамматических 

структур, речевых моделей, организация подобранного материала для последующей презентации и т.д.). Тщательно продуманная и спланированная 

деятельность учащихся включает: индивидуальную дифференцированную работу, коллективную творческую деятельность, групповую и 

самостоятельную работу по применению полученных знаний, формирование прочных коммуникативных умений и на их основе коммуникативных 

навыков. 

Завершающий этап совместной деятельности – контроль. По завершению работы над определённым тематическим блоком учащимся предлагается 

подготовить отчётные творческие материалы: мини-проекты, рефераты, творческие работы (коллаж, фото отчёт, рисунок, буклет), материалы с 

использованием Интернет ресурсов и мультимедийных информационных технологий (видео фильмы, видео блоки, презентации), групповые и 

коллективные проекты. Проекты по предложенным темам способствуют формированию творческих способностей и коммуникативных 

навыков учащихся.  

Место учебного (элективного) курса в учебном плане 

Программа учебного предмета рассчитана на 68  часов учебного времени при недельной нагрузке 1 час в неделю. В 10  классе – 34 часа  

учебного времени при недельной нагрузке 1 час в неделю. В 11 классе - 34 часа  учебного времени при недельной нагрузке 1 час в неделю. 

Содержание элективного (учебного) курса 

10 класс 

Раздел 1«Мир, в котором я живу» посвящён изучению своей собственной страны, ее эмблемам. В нем также изучается Хабаровский край, 

место рождения. Первый раздел завершается индивидуальным выступлением по теме «Мир, в котором я живу». 

Раздел 2 «Хабаровский край» включает в себя изучение символики Хабаровского края, крупнейших городов, достопримечательностей 

края, городов-побратимов.  

Раздел 3 «Наши соседи» изучает окружающие Хабаровский край регионы, малые народы, населяющие край и его окрестности. Раздел 

заканчивается игрой на усвоение символики Хабаровского края, терминологии и перевода ее на китайский язык. 

Раздел 4 «Китай» изучает Китай и его символику, рассматривает побратимские связи, населении. Также учащиеся знакомятся с 

туристическими маршрутами по стране. 



11 класс 

Раздел 5 «Наши праздники» изучает национальные праздники России, Хабаровского края, а также внутрисемейные традиционные 

праздники.  

Раздел 6 «Мир природы, в котором мы живем» рассматривает живую природу Хабаровского края. Раздел содержит игры на усвоение 

лексического материала по теме. 

Раздел 7 «Мир моей семьи» рассматривает семью, как единицу общества. 

Раздел 8 «Добро пожаловать в Хабаровский край» изучает Хабаровский край с точки зрения туризма, его достопримечательности и 

туристические маршруты. Раздел заканчивается написанием письма иностранному другу с приглашением его посетить родной край. 

На заключительном занятии проводится конференция «Край родной, навек любимый»», проводится обсуждение содержания данного 

элективного курса, защита творческих проектов учащихся.   

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы элективного курса по китайскому языку на уровне среднего общего образования достигаются 

в единстве учебной 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, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы элективного курса по китайскому языку 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 результате изучения китайского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

страны/стран, говорящих на китайском языке, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры через источники информации на иностранном (китайском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного 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) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 



6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами второго иностранного (китайского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого второго 

иностранного (китайского) языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, в том числе с использованием китайского языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы элективного курса по китайскому языку у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 



социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран 

второго иностранного (китайского) языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения китайского языка 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 ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений 

китайского языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности в языковых явлениях китайского 

языка; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием китайского языка, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 



уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (китайском) языке, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (китайском) языке в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, ее соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на втором иностранном (китайском) языке; аргументированно 

вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать 

оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на китайском языке выполняемой коммуникативной задаче, вносить 

коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельность; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости. 

Предметные результаты  

10 класс 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного курса и соответствующими ситуациями общения, отражающих 

особенности культуры родной страны/страны изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений, предложенных в курсе. 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в  ситуациях общения (в рамках предложенных тем элективного курса), 

во время презентационной деятельности учителя и сверстников. 

Чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей (дополнительные краеведческие материалы для чтения), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое).  

Письменная речь 



-составлять планы экскурсий, выступлений, презентаций и докладов,  делать необходимые выписки из текста, использовать письменную 

речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы. 

Говорение 

диалогическая речь  

- участвовать в диалогах этикетного характера,   диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе тематики курса.  

монологическая речь 

- делать сообщения, доклады, рефераты, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- рассказывать  по материалам проектных и презентационных творческих работ.  

11 класс 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

понимать 

-страноведческую и краеведческую информацию из аутентичных источников и текстов краеведческого содержания: сведения о родной 

стране (стране изучаемого языка), родном крае, культурной и социальной жизни края, исторических и современных реалиях, знаменитых 

людях родного края и др.;  

-беседовать; вести диалог (в рамках изученной тематики);  

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики.  

Аудирование 

-понимать основное содержание текстов монологического и диалогического характера; 

Чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей (дополнительные краеведческие материалы для чтения), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое).  

Письменная речь 

-составлять письменные материалы, необходимых для презентации результатов проектной деятельности, цитировать, заполнять таблицы, 

схемы, письменно излагать необходимые сведения, делать выписки из иноязычного текста.  

Говорение 

Диалогическая речь  

-участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах,  диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе тематики курса.  

Монологическая речь 



- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны изучаемого языка; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и своего края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить организационный раздел основной образовательной программы учебным планом на 2024-2026 годы, внести изменения в 

учебный план на 2023-2025 годы (в учебный план 11 класса на 2024-2025 учебный год). 

Учебный план среднего общего образования 

Общие положения 



Учебный план среднего общего образования МОУ гимназии № 1 г. Комсомольска-на-Амуре разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

-Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 

371; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи""; 

-Постановление 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"". 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный год в МОУ гимназии № 1 начинается 2 сентября  и заканчивается 26 мая. 

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

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10 классе – 37 часов, в 11 классе – 37 часов. 

Продолжительность уроков в гимназии – 40 минут. Начало занятий в 8 часов 00 минут.  

Совокупность предметов учебного плана, реализация деятельностного подхода в их преподавании, применение инновационных технологий 

обеспечивает формирование общей культуры учащихся, достижения личностных результатов, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий как основы учебного сотрудничества, умения учиться в общении и способности к 

самоопределению в современном обществе.  

Учебный план МОУ гимназии № 1 направлен на решение следующих задач: 

а) обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

б) развитие творческих способностей обучающихся; 

в) удовлетворение социальных запросов; 

г) осуществление профильной подготовки обучающихся; 

д) развитие лингвистического образования как системообразующего компонента образовательной системы учреждения. 

https://base.garant.ru/70188902/


Учебный план способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению качества обучения школьников, реализации 

принципов вариативности, преемственности и светскости. 

Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

В учебном плане учебные предметы представлены для изучения обучающимися либо на базовом, либо на углубленном уровне. Содержание 

гимназического образования в 10-11 классах учитывает потребности социального заказа учащихся и родителей, современные потребности 

рынка труда города и края.  

10А – трехпрофильный класс. В группе гуманитарного профиля учащиеся изучают предметы «Иностранный язык (английский)» и 

«Обществознание» на углубленном уровне. В группе технологического профиля учащиеся изучают учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика» учебного предмета «Математика», учебный предмет «Информатика» на углубленном уровне. В группе 

естественно-научного профиля учащиеся изучают учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» учебного предмета 

«Математика», учебные предметы «Биология» и «Химия» на углубленном уровне.  

11А – класс гуманитарного профиля с углубленным изучением предметов «Иностранный язык (английский)» и «Обществознание». 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», «Физическая культура» осуществляется деление учащихся на подгруппы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. На данный курс отводится 1 час в неделю в 10 классе (всего 34 часа). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  предусматриваются учебные (элективные) курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, поддерживающие 

изучение предметов углубленного изучения. Учебные курсы в 10-11-х классах призваны способствовать формированию социальной 

компетенции, успешной подготовке к итоговой аттестации. 

Учебный план гимназии удовлетворяет образовательным потребностям обучающихся и их родителей, создает каждому ученику условия для 

самореализации и развития. 

Региональный компонент реализуется через включение материалов регионального содержания (сведений о природных, экономических, 

историко-социокультурных, демографических особенностях региона) в базовое содержание обязательной части учебного плана, а также в 

рамках внеурочной деятельности через организацию различных форм занятости: кружки, внеурочные занятия, тематические конкурсы, 

проекты, конференции, акции, выставки, образовательные экспедиции, экскурсии, акции, научно-исследовательская  работа школьников. 

В МОУ гимназии №1 языком обучения является русский язык.  



Учебным планом предусмотрено проведение промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация учащихся направлена на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения ООП СОО. 

Промежуточная аттестация осуществляется во всех классах в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний проводится по всем предметам учебного плана в 10 классе в форме учета 

текущих образовательных результатов, за исключением русского языка и математики, а также предметов углубленного изучения 

«Иностранный язык (английский)» и «Обществознание» в группе гуманитарного профиля; «Информатика» в группе технологического 

профиля; «Биология» и «Химия» в группе естественно-научного профиля. По предметам «Русский язык», «Обществознание», 

«Математика», «Информатика», «Биология» и «Химия» промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена. По предмету 

«Иностранный язык (английский)» промежуточная аттестация проводится в комбинированной форме (устный и письменный экзамены).  

Промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний проводится по всем предметам учебного плана в 11 классе в форме учета 

текущих образовательных результатов. 

Промежуточная годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования составляет 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2024/2025 и 2025/2026 учебные годы  

10-11 класс 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

(вариант 6 учебного плана гуманитарного профиля) 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень Количество часов в неделю 

10а 11а 



2024/2025 

учебный год 

2025/2026 

учебный год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература  Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 5 

Математика и информатика Математика. Учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа»  

Б 2 3 

Математика. Учебный курс «Геометрия» Б 2 1 

Математика. Учебный курс «Вероятность и статистика» Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание  У 4 4 

География Б 1 1 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 0 

Итого  32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса    

Изучаем восточные языки и Хабаровский край (китайский язык)/Практическая грамматика 

японского языка 

 1 1 

Русский язык: теория и практика  1 1 

Языковой практикум по английскому языку  3 3 

Актуальные вопросы обществознания  0 1 

Итого  5 6 

ИТОГО недельная нагрузка  37 37 

Количество учебных недель  34 34 

Всего часов в год  1258 1258 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2024/2025 и 2025/2026 учебные годы  

10-11 класс 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

технологического (информационно-технологического) профиля 

(с углубленным изучением математики и информатики, вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень Количество часов в неделю 

10а 

2024/2025 учебный 

11а 

2025/2026 



год учебный год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Математика. Учебный курс «Алгебра и 

начала математического анализа»  

У 4 4 

Математика. Учебный курс «Геометрия» У 3 3 

Математика. Учебный курс «Вероятность и 

статистика» 

У 1 1 

Информатика  У 4 4 

Общественно-научные предметы История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 0 

Итого  34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса    

Компьютерная графика  3 3 

Математическое моделирование  0 1 

Итого  3 4 

ИТОГО недельная нагрузка  37 37 

Количество учебных недель  34 34 

Всего часов в год  1258 1258 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2024/2025 и 2025/2026 учебные годы  

10-11 класс 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

(естественно-научный профиль) 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень Количество часов в неделю 

10а 

2024/2025 учебный 

год 

11а 

2025/2026 

учебный год 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 



Математика и информатика Математика. Учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа»  

У 4 4 

Математика. Учебный курс «Геометрия» У 3 3 

Математика. Учебный курс «Вероятность и 

статистика» 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Общественно-научные предметы История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 2 

Химия  У 3 3 

Биология  У 3 3 

Физическая культура Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 0 

Итого  35 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса    

Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг.   1 1 

Биохимия  1 1 

Математическое моделирование  0 1 

Итого  2 3 

ИТОГО недельная нагрузка  37 37 

Количество учебных недель  34 34 

Всего часов в год  1258 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2024/2025 учебный год  

11А класс 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

(вариант 6 учебного плана гуманитарного профиля) 

Предметная область Учебные предметы 

Уровень Количество часов в 

неделю 

11 класс 
2024/2025 учебный год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У 5 



Математика и информатика Математика. Учебный курс «Алгебра и начала математического 

анализа»  

Б 3 

Математика. Учебный курс «Геометрия» Б 1 

Математика. Учебный курс «Вероятность и статистика» Б 1 

Информатика  Б 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 

Обществознание У 4 

География  Б 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура Физическая культура Б 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты Родины Б 1 

Итого  30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Разговорный китайский язык/Практическая грамматика японского языка  1 

Актуальные вопросы обществознания  1 

Русский язык: теория и практика  1 

Математическое моделирование  1 

Совершенствование видов речевой деятельности в процессе изучения английского языка в 

старшей школе 

 1 

Культура англоязычных стран: основы межкультурной коммуникации  2 

Итого 7 

ИТОГО недельная нагрузка 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 

Количество учебных недель 34 

Всего часов в год 1258 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график, план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы 

Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности в гимназии осуществляется по учебным четвертям. Учебные занятия для учащихся 10-11 

классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных 

недель, IV четверть – 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 



Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков установлены две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 20 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Занятия по программам дополнительного образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом дополнительных занятий и последним уроком перерыв составляет не менее 20 минут. 

Календарный учебный график гимназии составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

Класс Учебные 

занятия 

I четверть 

Каникулы Учебные 

занятия 

II четверть 

Каникулы Учебные 

занятия 

III четверть 

Каникулы Учебные 

занятия 

IV четверть 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная  

(итоговая) 

аттестация 

число 

недель 

начало 

и 

конец 

число 

недель 

начало 

и 

конец 

число 

недель 

начало 

и 

конец 

число 

недель 

начало 

и 

конец 

10 8 2.09-

27.10 

28.10.24-

05.11.24 

8 6.11–

30.12 

31.12.24–

08.01.25 

11 09.01-

26.03 

27.03.25–

04.04.25 

7 05.04–

26.05 

05.05-26.05  

11 8 2.09-

27.10 

28.10.24-

05.11.24 

8 6.11–

30.12 

31.12.24–

08.01.25 

11 09.01-

26.03 

27.03.25–

04.04.25 

7 05.04–

26.05 

05.05-26.05 27.05-31.08 

Примечание. В графике учебного процесса для 9, 11 классов возможны изменения в связи с установление сроков ГИА. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности. 

В соответствии с программой воспитания МОУ гимназии №1 на 2023-2028 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 



традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений управления 

образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, министерства образования Хабаровского края, министерства просвещения РФ. 

Цель плана воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 

социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитательной работы; 

развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого обучающегося; 

создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДДМ Движение первых!); 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной 

организацией в целом; 

инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельности; определение и реализация 

индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 классов в рамках всероссийского проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников «Россия – мои горизонты»;  

развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством участия Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся; 

активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их компетентность в данном 

направлении; 

внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 

активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения обучающихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 



создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, 

педагога, родителя в условиях реализации ФГОС; 

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. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на 

этапе средней школы не более 680 часов, в год — не более 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия— развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 



достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

«Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: социальные проекты, акции, открытые дискуссионные площадки, 

общешкольные родительские и ученические собрания, Единый День профилактики правонарушений, досугово-развлекательная 

деятельность и др. 

«Классное руководство» Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса (группы); работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

«Курсы внеурочной деятельности» Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций.  

Внеурочная деятельность в МОУ гимназии №1 организуется по направлениям развития личности, определяемым федеральным 

государственным образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования реализуется как через 

системные курсы, так и через несистемные занятия и мероприятия, объединённые в тематические блоки. Некоторые системные курсы 

внеурочной деятельности и занятия в кружках, по сути, являются способом создания условий для формирования и поддержки деятельности 

детско-взрослых сообществ, которые объединяют педагогов и школьников общими позитивными эмоциями, общим интересным делом. 

Курсы внеурочной занятости и занятия в кружках дополнительного образования позволяют организовать время и пространство для 

обретения опыта социально значимых отношений в различных формах и видах деятельности.  



Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности, дополнительного образования в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий патриотической, гражданско-

патриотической, краеведческой, историко-культурной, духовно-нравственной  направленности, познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской направленности, экологической, природоохранной направленности, художественного творчества, 

оздоровительной и спортивной направленности.  

«Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Реализация воспитательного потенциала курса школьный урок происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДДМ, 

«Разговоры о важном», «Основы здорового образа жизни», «В мире культуры и искусства». 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

«Экскурсии, походы» Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества; выездные 

экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк, зоопарк. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 



профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

«Школьные медиа» Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьный сайт, госпаблики (Телеграм, ВКонтактек, ОК)) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей. 

«Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений; размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; озеленение пришкольной территории, благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

«Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; родительские 

гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 



детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

«Безопасность» (профилактика) Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Безопасность» включает в себя 

формирование в сознании обучающихся ценности понятий здоровья и здорового образа жизни при консолидации сил всех заинтересованных 

сторон: школы, здравоохранения, социальной защиты, общественности, родителей. Развитие системы, способствующей сохранению жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. Обеспечение безопасных условий пребывания, охраны жизни и здоровья обучающихся 

позволяет формировать у обучающихся систему знаний о здоровом образе жизни, мотивацию на сохранение и укрепление здоровья. 

 

План внеурочной деятельности  

на 2024/2025 и 2025/2026 учебные годы  

10-11 класс 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева  

Направление ВД в 

соответствии с ФОП 

Реализуемая программа ВД, объединения, форма 

организации (СанПИн 1.2.3685-21) 

Количество часов в неделю 

10 класс 

2024/2025 учебный год 

11 класс 

2025/2026 учебный год 
План организации деятельности ученических сообществ 

Инвариативный компонент 

духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 

общеинтеллектуальное Россия - мои горизонты 1 1 

Вариативный компонент   

социальное Школа ведущих 1  

общеинтеллектуальное Избранные вопросы математики 1 1 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся 
  

естественно-научный 

профиль 

Основы генетики 1  

Химический анализ 1 1 

Решение биологических задач 0 1 

гуманитарный профиль Россия - моя история 1  

технологический 

профиль 

Решение задач по физике  2 2 

Математические основы информатики 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 8 



 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

на 2024/2025 учебный год  

11А класс 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева  

Направление ВД в 

соответствии с ФОП 

Реализуемая программа ВД, объединения, форма 

организации (СанПИн 1.2.3685-21) 

Количество часов в неделю 

11а План организации деятельности ученических сообществ 

Инвариативный компонент 

духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

общеинтеллектуальное Россия - мои горизонты 1 

спортивно-

оздоровительное Модуль «ГТО» 
1 

Вариативный компонент   

социальное Школа ведущих 1 

социальное Английский книжный клуб 1 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся 
  

гуманитарный профиль Россия - моя история 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год, среднее общее образование 

1. «Классное руководство» 

(согласно  индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

2. «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

3. «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 1 Классные руководители 

Россия – мои горизонты 10-11 1 Классные руководители 

Модуль «ГТО» 11 1 Учителя физической культуры 

Школа ведущих 10-11 1 Заместитель директора ВР 

Английский книжный клуб 11 2 Учитель английского языка 

Основы генетики 10 1 Учитель биологии 

Химический анализ 10 1 Учитель химии 

Математические основы информатики 10 1 Учитель информатики 

Россия – моя история 10-11 1 Учитель истории 

Решение задач по физике 10 1 Учитель физики 

Избранные вопросы математики 10 1 Учитель математики 

4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 10-11 01.09.2024 Заместитель директора ВР, классный 

руководитель 

Мероприятия в рамках Дня отца в России 10-11 13.10.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР, 

Классные руководители 

Классный час «День Матери» 10-11 24.11.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню 8 
марта 

10-11 04.03.2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

10- 11 22.03.2025 Учителя физической культуры, 

классные руководители 

День единых действий: «День Победы» 10-11 09.05.2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05.2025 Заместитель директора ВР,  классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 24.05.2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: «День России» 10-11 11.06.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: «День государственного флага 

России» 

10-11 22.08.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 июнь Директор гимназии, педагог-психолог, 

социальный педагог 



Классные родительские собрания 10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Общешкольный родительский комитет  1 раз/четверть Заместитель директора 

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 В течение года Заместитель директора ВР, 

медиацентр 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: «День народного единства» 10-11 03.11.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: День Матери 10-11 24.11.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: День героев Отечества 10-11 08.12.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 



День единых действий: День Конституции 10-11 12.12.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: День космонавтики 10-11 12.04.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: День Победы 10-11 09.05.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители  

Заседание органов ученического самоуправления 10-11 1 раз в месяц Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 Май 2025 Классные руководители 

Участие в проекте «Без срока давности» 10-11 По плану Руководитель музея 

 

6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Открытые онлайн-уроки из цикла «Шоу 

профессий» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация встреч с представителями 

образовательных учреждений 

профессионального образования, встреча с 

ветеранами труда, успешными выпускниками. 

10-11 Декабрь 2024 - январь 2025 Классные руководители 



Мероприятия по профессиональному 

самоопределению обучающихся: квест – 

игра, классные часы, конкурсы рисунков. 

10-11 В рамках плана по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Классные руководители 

Конкурсы детского и юношеского 
изобразительного искусства: «Я рисую мир»; 
«Мир книги»; «Пейзажи родного края» 

10-11 В течение года Заместитель директора ВР, классные 

руководители 

Библиотечные уроки по профориентации 10-11 В течение года Библиотекарь 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

10-11 В течение года Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии на предприятия 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в профессиональных 

пробах 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

7. «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 01.09.2024 Заместитель директора ВР 

Единый классный час 10-11 01.09.2024 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 10-11 В течение года Преподаватель ОБЗР 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

классные часы 

10-11 04.09.2024 Классные руководители 

Классные часы по антикоррупционному 

воспитанию школьников 

10-11 13-17.09.2024 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета. 10-11 19.09.2024 Учителя физической культуры 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьёй» 10-11 Сентябрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 



Участие во Всероссийском народном проекте 

«Киноуроки в школах России» 

10-11 В течение года Заместитель директора ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия» 

10-11 04-25.09.2024 Заместитель директора ВР, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения. 10-11 Сентябрь 2024 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Всемирные дни 

наблюдения за птицами» 

10 01.10.2024 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Тематическая акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

10-11 Октябрь 2024-май 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День учителя в школе: 

-Поздравительная акция «С днём учителя!»,  

- День самоуправления, 

-Концертная программа. 

10-11 05.10.2024 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Соревнования по шахматам «Белая ладья» 10-11 19.10.2024 Учителя физической культуры 

Спортивные соревнования школьников в рамках 

Президентских спортивных игр и состязаний 

10-11 В течение года Учителя физической культуры 

Классные часы, посвящённые Дню народного 

единства 

10-11 Ноябрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Поможем птицам» 10 Ноябрь 2024-апрель 2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Соревнования по шашкам «Чудо-шашки» 10-11 16.11.2024 Учителя физической культуры 

Всероссийская историческая интеллектуальная 

игра «1418» 

10-11 По плану Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 



День матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, классные часы 

10-11 Ноябрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

10-11 Ноябрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители, социальный 

педагог 

Соревнования по настольному теннису 10-11 Ноябрь 2024 Учителя физической культуры 

Единый классный час «День борьбы со 

СПИДом» 

10-11 01.12.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, в рамках Международного дня 

инвалидов 

10-11 04.12.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Новый год в школе:  

- украшение классных комнат, 

- оформление окон, 

- конкурс плакатов,  

- новогоднее представление для школьников. 

10-11 Декабрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День единых действий: День героев Отечества 10-11 08.12.2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Руководитель музея 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2024 Классные руководители 

Соревнования «Лыжня России- 2025» 10-11 15.01.2025 Учителя физической культуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 27.01.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День здоровья 10-11 Февраль 2025 Учителя физической культуры, 



классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания:  
- спортивные соревнования «Зарница» 
- акция по поздравлению пап, дедушек, 
мальчиков,  

- конкурс рисунков «Мужество. Доблесть и 
честь», Уроки мужества. 

10-11 Февраль 2025 Заместитель директора ВР,  классные 

руководители, преподаватель ОБЗР 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 08.02.2025 Заместитель директора УВР, классные 

руководители 

Сдача нормативов ГТО 10-11 Март 2025 Учителя физической культуры 

8 Марта в школе: 

- классные часы,  
-акция по поздравлению педагогов–
пенсионеров. 

10-11 Март 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма и России 

10-11 18.03.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 Апрель 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День космонавтики:  

- конкурс рисунков «Космос – это мы»; 

- Гагаринский урок 

10-11 12.04.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10 Апрель 2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 79- 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

10-11 Май 2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

учителя физической культуры 



Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

10-11 Май 2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог, социальный педагог 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Детского телефона 

доверия 

10-11 Май 2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог, социальный педагог 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», проект «Окна 

Победы» 

10-11 Май 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 24.05.2025 Заместитель директора ВР 

Мероприятия, в рамках Дня защиты детей 10 35.06.2025 Заместитель директора, классные 

руководители, преподаватель ОБЗР 

День русского языка – Пушкинский день 

России: 

конкурс стихов, 

конкурс рисунков. 

10 06.06.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

День памяти и скорби день начала Великой 

Отечественной войны 

10 22.06.2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

8. «Экскурсии» 

Дела, события, мероприятия 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

Классные руководители 

Посещение АМПГУ 10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение Драмтеатра (культурная суббота) 10-11 В течение года Классный руководитель 

Экскурсии в библиотеку Островского 10 Ноябрь 2024 Классные руководители 

Посещение краеведческого музея  10-11 Февраль 2025 Классные руководители 

Виртуальные экскурсии 10-11 В течение года Классные руководители 



9. «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10 В течение года Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь 2024, январь 2025 Классные руководители 

Экологический субботник «Зелёная весна» 10-11 Сентябрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Акция «Время памяти» 10-11 Апрель 2025 Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

Праздничное украшение классных комнат, окон 10-11 В течение года Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

10 Май 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

Рейд «Чистый школьный двор» 10-11 Апрель 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Классные руководители 

10. «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Экологический субботник «Зелёная Россия» 10-11 Сентябрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР, классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 Сентябрь 2024 Преподаватель ОБЗР 



Участие во всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

10-11 По плану Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР, классные руководители 

Смотр-конкурс ВПО и юнармейских отрядов 10 Октябрь 2024 Преподаватель ОБЗР 

Уроки доброты 10 Декабрь 2024 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Акция «Дарите книги» в рамках Всероссийской 

акции, посвящённой Международному дню 

книгодарения 

10-11 Февраль 2025 Заведующий библиотекой 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 
осуществляемых каждым классом: «Чистый 
двор», «Памяти павших», «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу») 

10-11 Апрель 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Участие в акциях  «Добро.ру» 10-11 Сентябрь - Май 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
акции «Школа лидеров» 

10 Сентябрь - Май 2025 Советник по воспитанию,  

заместитель директора ВР 

Районный слёт детских общественных 

объединений 

10 Май 2025 Советник по воспитанию,  

заместитель директора ВР 

Акция «День детских организаций» 10 Май 2025 Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

Участие в проектах и акциях Движения Первых 10-11 В течение года Советник по воспитанию, заместитель 

директора ВР 

11. «Профилактика и безопасность» 

День здоровья 10-11 Первая неделя сентября Учителя физической культуры 

Социально- психологическое тестирование 10-11 Сентябрь 2024 г. Заместитель директора ВР, Социальный 

педагог, педагог-психолог 

Месячник по профилактике ДДТТ (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Заместитель директора ВР 

Преподаватель ОБЗР 



Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Участие в антинаркотических Акциях: 

- «Сообщи, где торгуют смертью» 

 - «Спасибо, нет» 
-«За здоровье и безопасность наших детей» 

10-11 В течение года Заместитель директора ВР 

Социальный педагог 

Декада по профилактике табакокурения, 

наркомании, СПИД 

10-11 Декабрь 2024 г. Заместитель директора ВР 

Социальный педагог 

Декада «Закон и порядок» (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Заместитель директора ВР 

Профилактика вредных привычек 10-11 В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Заместитель директора, социальный 

педагог, классные руководители 

Мероприятия, проводимые совместно с 

КДНиЗП, ПДН (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Заместитель директора ВР 

Социальный педагог 

Проведение профилактической операции 

«Внимание – дети! 

10-11 В течение каникул Заместитель директора ВР 

Преподаватель ОБЗР 

Беседа: «Скажем - нет вредным привычкам» 10-11 Март 2025 Заместитель директора ВР 

Социальный педагог 

Конкурс комиксов и рисунков «Безопасная 

дорога» 

10-11 Апрель 2025 Заместитель директора ВР, классные 

руководители 

Участие в сдаче норм ВФСК ГТО 10-11 По графику Учитель физической культуры 

12. «Социальное партнёрство» 

Спортивные мероприятия 10-11 В течение года Учителя физической культуры 

Экскурсия в библиотеку Островского 10 В период каникул Классные руководители 



Мероприятия «День Матери» 10-11 Ноябрь 2024 Классные руководители 

Профориентационные мероприятия 10-11 В течение года Классные руководители 

Библиотечные уроки 10-11 В течение года Заведующий библиотекой 

Праздничные мероприятия 10-11 В течение года Классные руководители 

13 «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии на предприятия 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в краеведческий музей 10-11 В период каникул Классные руководители 

Акция «Свеча Памяти» 10-11 Май 2025 Классные руководители 

Участие в Митинге, посвящённом 79-годовщине 

Победы  

10-11 Май 2025 Классные руководители 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ гимназии №1 на 2024-2026 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок Согласно расписанию, программам по учебным предметам, индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-

предметники 

2.Классное 

руководство 

Составление социального паспорта класса, 

занятость учащихся в кружках ДО (вне 

школы) 

Выборы актива класса, 

Проведение социометрии 10-11класс 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

3.Работа с 

родителями 

Сбор документов для обеспечения горячим 

питанием детей льготных категорий 

Родительские 

собрания (начало 

учебного года, 

режим, 

безопасность, 

питание). 

Сбор согласий на 

участие в ВПР, 

СПТ, различных 

проектах, на 

прививки 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 



Контроль качества 

питания в 

гимназии 

4.Профилактика и 

безопасность 

«Провокационная 

деятельность 

террористических и 

экстремистских 

группировок» 10-11 кл. 

Неделя 

безопасности 

(проведение 

занятий и учебных 

тренировок с 

обучающимися по 

правилам 

действий в случае 

угрозы 

совершения 

террористического 

акта, обнаружения 

взрывных 

устройств и 

подозрительных 

предметов, 

получения 

телефонного 

сообщения о 

возможном 

совершении 

диверсионно-

террористического 

акта) 

 Директор, педагог ОБЗР, / 

замдиректора по УВР, педагог-

психолог 

Классные часы «Безопасность на дорогах», 15 

–минутки «Перекресток и его виды», «Дорога 

и ее главные составные части», «Дорожные 

знаки», «Правила перехода улицы при 

высадке из общественного транспорта» 

Совет 

Профилактики 

правонарушений. 

 

Мониторинг риска 

суицида. 

Классный час – 

Просмотр 

видеофильмов 

«Защитим детей», 

«Дорога глазами 

детей» 

Классные руководители, 

администрация 



Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные руководители, 

администрация 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на дому с инспектором 

ОП-3 

Классные руководители, 

соцпедагог, сотрудник ОП-3 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

Выбор темы индивидуального проекта 

(исследовательской работы для ШНПК) 

«Россия-мои горизонты» 

Субботник 

«Россия-мои 

горизонты» 

Экскурсии в СПО 

и университеты 

города 

«Россия-мои 

горизонты» 

Классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию. 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

День Знаний 79 годовщина 

День окончания 

Второй мировой 

войны. День 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом 

Спартакиада «Время  первых» 

День грамотности. 

15 минутки – Международный день 

памяти жертв фашизма. 

Всероссийский классный час 

приуроченный ко Дню программиста 

Всероссийская просветительская акция 

«Поделись своим знанием»! 

 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, актив 

школы, советник по 

воспитанию 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

Выборы актива школы, 

Школа актива в АмГПГУ 

 

Подготовка к проведению Урока 

Самоуправления в День Учителя. 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники, советник по 

воспитанию 

8. Внешкольные 

мероприятия 

День здоровья (выезд на природу, посещение 

театра, кино, музея и т.п.) 

Слет часовых пост №1 Мемориал 

(награждение) 

 

Подготовка и участие в городских 

конкурсах «День Тигра», «Моя Малая 

Родина». Спартакиада школьников 

«Здоровое поколение 2024» - 

соревнование по футболу на базе ЦО 

Открытие. 

Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

учителя физкультуры. 

9. Внеурочная Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Замдиректора по ВР 



деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», 

«Знание», 

«Здоровье» 

День знаний. 

Там, где Россия. 

Избирательная система России. 

Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. 

Комплектование групп, составление расписания «Школы полного дня», зачисление 

детей в систему ПФДО. 

Участие в волонтерских акциях по плану волонтерского движения «Добро.ру» 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя, 

работающие по программам 

внеурочной занятости 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР, советник 

по воспитанию 

Оформление школы ко Дню Знаний и 

празднику Золотая Осень 

Оформление классных уголков. 

Оформление Безопасный путь «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ» 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, активы классов 

11.Социальное 

партнерство 

Подписание планов совместной деятельности с учреждениями ОП-3, Наркологический 

диспансер. 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

 

ОКТЯБРЬ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок  Согласно расписанию, программам по учебным предметам, 

индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники   

2.Классное 

руководство 

МО классных руководителей  Контроль сдачи задолженностей Классные 

руководители Контроль посещаемости и успеваемости  Подготовка к проведению каникул 

3.Работа с родителями  Планирование выходов /выездов на каникулах, набор детей в 

пришкольный лагерь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 
 Индивидуальная работа с родителями (посещаемость, успеваемость, 



поведение). 

НЕДЕЛЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ с представителем ДВГУПС, направление 

подготовки «Международные отношения» 

администрация 

4.Профилактика и 

безопасность 

Классные часы 

«Безопасность в 

интернете» 

Социально-психологическое тестирование 

(10-11кл.) 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу) 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

психолог 

Неделя ЗОЖ  Совет 

Профилактики 

правонарушений 

Контроль 

занятости детей 

«группы риска» 

во время каникул 

Директор, 

классные 

руководители, 

соцпедагог, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

«Основы 

конституционного 

права в области 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений» 10-11 кл 

Социально-психологическое тестирование учеников 10-11 классов Замдиректора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

День Гражданской 

обороны 

Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные 

руководители, 

администрация 

Встреча с 

сотрудником органов 

правопорядка Тренинг 

«Профилактика и 

разрешение 

конфликтов» 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на дому Классные 

руководители, 

соцпедагог 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

 Классные часы с использованием ресурса  «Проектория», участие в 

проекте «Билет в будущее». 

Профориентационные выходы на предприятия города: Электрическая 

подстанция. Пожарная часть №13. КНААЗ. АМГПГУ, КГТУ, Колледж 

информационного сервиса и технологий. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

администрация 

 Участие в проекте «Россия – мои горизонты Педагог-



организатор 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

1.Всероссийская 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

2.Всероссийская 

акция, посвященная 

3.Международному 

дню пожилых людей 

"Внуки по переписке" 

4.Всероссийский день 

музыки 

Всемирный день 

защиты животных 

 

День Учителя 

(поздравление, 

Урок 

Самоуправления 

и концерт) 

 

Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню учителя 

"СПАСИБО 

УЧИТЕЛЮ" 

 

Классный  час 

86 

ГОДОВЩИНА 

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ "Живи 

и процветай, 

любимый мой 

край!" 

 

Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню отца в 

России 

 

Квиз-игра 

«День  

рождения 

Хабаровского 

края» 

 

Праздник 

"Золотая осень" 

 

Подготовка к 

организованному 

проведению 

каникул, 

подготовка 

пришкольного 

лагеря «Осенняя 

перезагрузка» 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР, актив школы, 

советник по 

воспитанию 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

Открытие отделения 

РДДМ в 

Комсомольске-на-

Амуре 

 

Краевой слет 

Движение 

первых г. 

Хабаровск 

"Созвездие" 

 

Дела, события, акции, согласно 

плану РДДМ и школьного 

самоуправления 

Акция "На страницах любимых 

книг" К Международному дню 

школьных библиотек 

 

Заполнение 

рейтинга классов 

за 1 четверть 

- Городской слёт 

ученического 

самоуправления 

"Включайся!" 

-Городская 

профильная смена 

для актива 

школьных служб 

примирения 

"Мастерство 

юных 

медиаторов" 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители, 

актив школы, 

советник по 

воспитанию 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 

 

 Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, каникулярных 

школах) 

«Я-КОМСОМОЛЬЧАНИН», 

Интеллектуальная страноведческая игра "Китай-Великая Вселенная", 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

9. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», «Знание», 

«Здоровье» 

Городская интеллектуально-развлекательная игра "Charlie and the 

Chocolate Factory" 

Открытый краевой конкурс художественно-прикладного творчества 

"Приамурские узоры" 

Городской этап краевого конкурса "Право слово" 

 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и Россия – мои 

горизонты». 

День учителя. 

О взаимоотношения в коллективе. 

По ту сторону экрана. 

День спецназа. 

День народного единства 

 Выходы (выезды) классов в дни каникул, 

КАНИКУЛЯРНАЯ ШКОЛА (ДЕНЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. 

Комплектование групп, составление расписания, зачисление детей в 

систему ПФДО. 

Замдиректора по 

ВР 

Участие в 

волонтерских акциях 

по плану 

волонтерского 

движения «Добро.ру» 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя, 

работающие по 

программам 

внеурочной 

занятости 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по 

ВР 

Обновление 

тематических стендов 

 Оформление школы к работе 

пришкольного лагеря 

Замдиректора по 

ВР, замдиректора 

по УВР, начальник 

лагеря 

11.Социальное 

партнерство 

Приглашение 

специалистов системы 

профилактики для 

бесед по классам 

Встреча с представителям ФСБ 

России 

Участие в мероприятиях  от 

библиотеки им. Н.Островского, ДК 

ЖД, МУК «Драмтеатр»,  Дома 

Творчества детей и молодежи, 

«Военно-технический клуб имени 

Замдиректора по 

ВР, соцпедагог / 

Классные 

руководители 

 



Суворова» 

НОЯБРЬ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 

неделя 

Ответственные 

1.Школьный урок  Согласно расписанию, программам по учебным предметам, 

индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-

предметники 

2.Классное 

руководство 

МО классных 

руководителей 

13 НОЯБРЯ – Международный день 

слепых. 

19 ноября – день отказа от курения. 

Классные часы. 

Согласно плану работы с 

классом. 

Диагностическое 

тестирование психо-

эмоционального состояния 

учеников 10-11 классов. 

Классные руководители 

3.Работа с родителями  Правовое просвещение родителей (согласно плану Недели 

правовых знаний) 

Классные руководители,  

администрация, социально-

психологическая служба  Индивидуальная работа с родителями (посещаемость, 

успеваемость, поведение) 

Родительский контроль (рейды) по вопросам питания в школьной 

столовой 

Семейная игра по правилам дорожного движения «За 

безопасность движения всей семьей» 

Работа с родителями слабомотивированных детей. 

4.Профилактика и 

безопасность 

Классные часы 

«Способы поведения в 

конфликте». 

Тестирование 5 

классов по методике 

Н.П. Капустина 

«Уровень 

воспитанности» 

Внеклассное мероприятие  

«Планета толерантности» в рамках 

Международного дня 

толерантности 

Совет 

Профилактики 

правонарушений 

 

НЕДЕЛЯ 

ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ. 

Акция 

«Сообщ

и, где 

торгуют 

смертью

», «Дети 

России 

2024» 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители, 

соцпедагог, педагог-

психолог, 

Беседы: 

«Вандализм: причины 

и последствия» 10-11 

кл. 

Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима. 

Проверка журнала инструктажей по безопасности. 

Классные руководители, 

администрация 



 Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на 

дому. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

 Работа с наставниками над индивидуальным проектом 

(исследовательской работой для ШНПК) 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

администрация 

 Классные часы с использованием ресурса «Проектория» 

Принять участие в проекте «Билет в будущее». Посмотреть 

«Шоу профессий» 

17 ноября – мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии 

21 ноября – День работников налоговых органов, Всемирный 

день телевидения. 

Обзорные и тематические экскурсии на предприятия города 

Классные руководители 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

НЕДЕЛЯ  

ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ. 

Всероссийская акция 

«Марафон культур»  

посвященная Дню 

народного единства 

День 

толерантности. 

13 ноября – 

Всемирный 

день доброты. 

18 ноября – 

день рождения 

Деда Мороза 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

внутренних дел. 

 

Подготовка к празднику 

«День Матери» 

Акция ко дню памяти 

жертв ДТП. 

30 ноября – День 

Государственного герба 

РФ. Торжественный 

мероприятия ко Дню 

Государственного Герба 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, 

педагоги допобразования, 

советник по воспитанию 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

Заседание Совета 

старшеклассников 

 Дела, события, акции, согласно плану РДДМ и 

школьного самоуправления. 

Движение первых. 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители, 

актив школы, советник по 

воспитанию 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 

 

9. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

Поход выходного дня 

на природу 

Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, 

соревнованиях). «Колесо безопасности». 

Географический диктант 2024. 

Культурная суббота – выход Драмтеатр 

Поздравление осенних именинников 

Классные руководители 

Участие в 

волонтерских акциях 

по плану 

волонтерского 

движения «Добро.ру» 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: и 

«Россия – мои горизонты». 

Россия –взгляд на будущее. 

День матери. 

Что такое Родина? 



«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», «Знание», 

«Здоровье» 

Киноуроки в школе 

 Экскурсии, выходы, выезды (по согласованию) 

 Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. Классные руководители, 

учителя, работающие по 

программам внеурочной 

занятости 

 Контроль посещаемости и наполняемости групп Замдиректора по ВР 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР 

  Изготовление украшений 

для оформления школы к 

новому году 

Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР, 

учителя технологии, актив 

школы 

11.Социальное 

партнерство 

Участие в 

мероприятиях  от 

библиотеки 

им.Н.Островского, ДК 

ЖД, МУК 

«Драмтеатр»,  Дома 

Творчества детей и 

молодежи 

Станция переливания крови. 

Нефтеперерабатывающий завод. 

КНАЗ, ФСИН. 

Приглашение специалистов 

системы профилактики для 

бесед по классам, 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР, 

ПРОКУРАТОРА ГОРОДА 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог / 

классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок Согласно расписанию, программам по учебным предметам, индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-

предметники 

2.Классное 

руководство 

Согласно плану работы с классом Анализ 

воспитательной 

работы 

за 1 полугодие 

Подготовка к зимним 

каникулам 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3.Работа с 

родителями 

Планирование выходов /выездов на каникулах, набор детей в пришкольный лагерь Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

Индивидуальная работа с родителями (посещаемость, успеваемость, поведение) Классные руководители, 



администрация 

4.Профилактика и 

безопасность 

День инспектора 

«БЕЗОПАСНОЕ 

КОЛЕСО» 

Контроль занятости детей «группы 

риска» во время каникул 

Классные часы 

«Безопасность в дни 

каникул» 

Замдиректора по ВР, педагог-

психолог 

Неделя ЗОЖ Совет 

Профилактики 

правонарушений 

Классные руководители, 

соцпедагог, администрация 

Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные руководители, 

администрация 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на дому Классные руководители, 

соцпедагог 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

Работа с наставниками над индивидуальным проектом (исследовательской работой для 

ШНПК) 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

администрация 

Классные часы с использованием ресурса «Урок Цифры» Классные руководители 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

Подготовка к 

новогодним мероприятиям. 

Классный час 

«День 

Конституции 

РФ», «День 

героев России» 

(концерт) 

Новогодние 

утренники 

Подготовка к 

организованному 

проведению 

каникул 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, актив 

школы, советник по 

воспитанию 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Дела, события, акции, согласно 

плану РДДМ и школьного 

самоуправления 

Заполнение рейтинга 

классов за 2 четверть 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, актив школы, 

советник по воспитанию 

Подготовка к проведению новогодних мероприятий 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 

9. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, соревнованиях), «Техноёлка 

2024» 

Городская экологическая акция «Покорми птиц зимой!» 

Городское мероприятие «Безопасное колесо» 

2 этап «Я Комсомольчанин» 

«Выше знамени, Россия!», Карусель новогодних подарков, Время действовать! 

Классные руководители, 

учителя китайского языка 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: Мы вместе. Главный закон 

страны. Герои нашего времени. Новый год-традиции праздника разных народов России. 

Участие в волонтерских акциях по плану волонтерского движения «Добро.ру» 

Выходы (выезды) классов в дни каникул. 



духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», 

«Знание», 

«Здоровье» 

 

 

Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя, 

работающие по программам 

внеурочной занятости 
Репетиции новогодних мероприятий 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР 

Акция «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ» Оформление школы к новогодним 

праздникам 

Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР, актив 

школы 

11.Социальное 

партнерство 

Приглашение специалистов системы 

профилактики для бесед по классам 

Участие в мероприятиях  от библиотеки 

им.Н.Островского, ДК ЖД, МУК 

«Драмтеатр», Дома Творчества детей и 

молодежи 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог / классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок  Согласно расписанию, программам по учебным предметам, 

индивидуальным планам  учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-

предметники 

2.Классное 

руководство 

 Анализ качества 

организации каникул 

Согласно плану работы с классом Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3.Работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями 

(посещаемость, успеваемость, поведение) 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

4.Профилактика и 

безопасность 

 Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные руководители, 

администрация 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на 

дому 

Классные руководители, 

соцпедагог 

5.Труд, 

профориентация, 

 Работа с наставниками над индивидуальным 

проектом (исследовательской работой для 

ШНПК (школьная 

научно-практическая 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 



ценность научного 

познания 

ШНПК) конференция) «Шаг в 

науку» 

администрация 

Классные часы с использованием ресурса «Урок Цифры» Классные руководители 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

 Подготовка к участию в школьном конкурсе 

песни и строя «Готов к защите Родины» 

Мероприятия в честь 

81 годовщина снятия 

блокады Ленинграда 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, актив 

школы, советник по 

воспитанию 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

 Дела, события, акции, согласно плану РДДМ 

и школьного самоуправления 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, актив школы, 

советник по воспитанию 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, 

соревнованиях) 

 

Классные руководители 

Экскурсии, выходы, выезды классов (по согласованию) 

9. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», 

«Знание», «Здоровье» 

 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

«Финансовая грамотность» 

Месячник «Военно-патриотического воспитания» 

Участие в волонтерских акциях по плану волонтерского движения 

«Добро.ру» 

Классные руководители 

 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя, 

работающие по программам 

внеурочной занятости 

 Анализ качества работы 

кружков и секций 

Подготовка к участию в школьном этапе 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

10.Организация  Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР 



предметно-

пространственной 

среды 

 

Обновление информации 

в уголках классов 

Оформление школы к месячнику 

патриотического воспитания 

Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР, актив 

школы 

11.Социальное 

партнерство 

 Участие в мероприятиях  от библиотеки им.Н.Островского, 

библиотека №14, ДК ЖД, МУК «Драмтеатр»,  Дома Творчества 

детей и молодежи, МУК «Краеведческий музей» и т.д. 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог / 

Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок Согласно расписанию, программам по учебным предметам, индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-

предметники 

2.Классное 

руководство 

Согласно плану работы с классом Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3.Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями (посещаемость, успеваемость, поведение) Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

4.Профилактика и 

безопасность 

Анализ ведения 

карт детей «группы риска» 

15 минутки «О пожарной 

безопасности» 

Городской конкурс 

рисунков 

«Безопасный труд - 

глазами детей» 

Замдиректора по ВР, педагог-

психолог 

Неделя ЗОЖ Совет 

Профилактики 

правонарушений 

Классные руководители, 

соцпедагог, администрация 

Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные руководители, 

администрация 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на дому Классные руководители, 

соцпедагог 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

Работа с наставниками над индивидуальным проектом (исследовательской работой для 

ШНПК) 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

администрация 

Классные часы с использованием ресурсов «Урок Цифры» ,»Проектория», «Общество 

Знание» 

Классные руководители 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

Подготовка к участию в школьном конкурсе песни и строя 

«Звезда» 

Школьный конкурс 

песни и строя 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, актив 



«Звезда» школы 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Дела, события, акции, согласно плану РДДМ и школьного 

самоуправления 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, актив школы, 

советник по воспитанию 

 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 

9. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», 

«Знание», «Здоровье» 

 

Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, соревнованиях) Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Киноуроки в школе 

Посещение музея «Ступени Памяти» 

Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя, 

работающие по программам 

внеурочной занятости, 

советник по воспитанию 

Школьный этап конкурса «Живая классика» 

Участие в волонтерских акциях по плану 

волонтерского движения «Добро.ру» 

Участие в краевом конкурсе творческих 

работ «Бережем планету вместе» 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР 

 Изготовление украшений для 

оформления школы к Международному 

Женскому дню 

Замдиректора по ВР, актив 

школы 

11.Социальное 

партнерство 

Приглашение специалистов системы 

профилактики для бесед по классам 

Участие в мероприятиях, МУК 

«Драмтеатр»,  Дома Творчества детей и 

молодежи, музея «Ступени Памяти» 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог / классные 

руководители 

МАРТ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок Согласно расписанию, программам по учебным предметам, индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-



предметники 

2.Классное 

руководство 

 Согласно плану работы с классом Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3.Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями (посещаемость, успеваемость, поведение) Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 
Планирование выходов /выездов на каникулах, набор детей в 

пришкольный лагерь 

Родительские 

собрания 

4.Профилактика и 

безопасность 

 

 

День инспектора Участие в городском этапе 

Всероссийского конкурса ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Мониторинг риска 

суицида 

Замдиректора по ВР, педагог-

психолог 

Неделя 

Безопасности 

Совет 

Профилактики 

правонарушений 

Классные руководители, 

соцпедагог, администрация 

Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные руководители, 

администрация 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на дому Классные руководители, 

соцпедагог 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

Классный час 

«Профессии моих 

родителей» 

 Профориентационные экскурсии в 

образовательные учреждения города, 

каникулярные школы 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

администрация 

Классные часы с использованием ресурсов «Урок Цифры», «Проектория», «Общество 

Знание» 

Классные руководители 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

Классный час «У каждого 

есть мама» 

Подготовка к 

Всероссийской 

Весенней Неделе 

Добра 

Мероприятие 

«Присоединение 

Крыма к России» 

Подготовка к 

каникулам 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, актив 

школыю советник по 

воспитанию 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Дела, события, акции, согласно 

плану РДДМ и школьного 

самоуправления 

Заполнение рейтинга 

классов за 3 четверть 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, актив школы, 

советник по воспитанию 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 

9. Внеурочная 

деятельность и 

Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, соревнованиях) 

 

Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Выходы в музеи в рамках краевой недели «Музей и дети» 



дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», 

«Знание», «Здоровье» 

Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя, 

работающие по программам 

внеурочной занятости 
Участие в краевых, городских и школьных мероприятиях 

в рамках двухмесячника экологической безопасности 

Участие в волонтерских акциях по плану волонтерского движения «Добро.ру» 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР 

Выставка рисунков «Дарю маме путешествие 

в мечту» 

Оформление школы к работе 

пришкольного лагеря 

Замдиректора по ВР, актив 

школы 

11.Социальное 

партнерство 

Приглашение специалистов системы 

профилактики для бесед по классам 

Участие в мероприятиях  от библиотеки 

им.Н.Островского, ДК ЖД, МУК 

«Драмтеатр»,  Дома Творчества детей и 

молодежи 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог / 

Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок Согласно расписанию, программам по учебным предметам, индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-

предметники 

2.Классное 

руководство 

Анализ качества 

организации каникул 

Согласно плану работы с классом Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3.Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями (посещаемость, успеваемость, поведение) Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

4.Профилактика и 

безопасность 

Анализ работы социально-

психологической службы 

БЕСЕДЫ «О 

пожарной 

безопасност

и» 

Совет 

Профилактики 

правонарушений 

Классные часы «Мы 

против экстремизма и 

терроризма» 

Классные руководители, 

соцпедагог, администрация 



Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные руководители, 

администрация 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на дому Классные руководители, 

соцпедагог 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

Профориентационные экскурсии в 

образовательные учреждения города 

Краевой и городской субботник Классные руководители, 

учителя-предметники, 

администрация 

Классные часы с использованием ресурсов «Урок Цифры», «Проектория», «Общество 

Знание» 

Классные руководители 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийская Весенняя 

Неделя Добра 

Выставка 

поделок «Ко 

Дню 

Космонавтик

и» 

Подготовка к празднику в честь Дня 

Победы 

Проведение онлайн уроков китайского и 

русских языков 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, учителя 

китайского языка 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДДМ 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Дела, события, акции, согласно плану РДДМ и 

школьного самоуправления 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, актив школы, 

советник по воспитанию 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 

9. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», 

«Знание», «Здоровье» 

Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, соревнованиях) Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Выходы в музеи в рамках краевой недели «Музей и дети» 

Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя, 

работающие по программам 

внеурочной занятости, 

советник по воспитанию 

Участие в краевых, городских и школьных мероприятиях 

в рамках двухмесячника экологической безопасности 

Выступление творческих коллективов школы на городском Фестивале 

Участие в волонтерских акциях по плану волонтерского движения «Добро.ру» 

 

10.Организация Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР 



предметно-

пространственной 

среды 

Выставка рисунков «Наш Космос» Оформление школы ко Дню Победы Замдиректора по ВР, актив 

школы 

11.Социальное 

партнерство 

Приглашение специалистов системы 

профилактики для бесед по классам 

Участие в мероприятиях  от библиотеки 

им.Н.Островского, ДК ЖД, МУК 

«Драмтеатр»,  Дома Творчества детей и 

молодежи 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог / 

Классные руководители Приглашение представителей ОУ с целью 

профориентации 

МАЙ 

МОДУЛЬ 

ПРОГРАММЫ ВР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя Ответственные 

1.Школьный урок Согласно расписанию, программам по учебным предметам, индивидуальным планам 

учителей-предметников и наставников 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО,  учителя-

предметники 

2.Классное 

руководство 

МО классных 

руководителей 

Согласно плану работы с классом Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3.Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями (посещаемость, успеваемость, поведение) Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 
Организация каникулярной занятости детей, набор детей в пришкольный лагерь 

4.Профилактика и 

безопасность 

  Совет 

Профилактики 

правонарушений 

Классные часы 

«Безопасные летние 

каникулы» 

Классные руководители, 

соцпедагог, администрация 

Дежурство по школе, соблюдение пропускного режима Классные руководители, 

администрация 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», посещение на дому Классные руководители, 

соцпедагог 

5.Труд, 

профориентация, 

ценность научного 

познания 

Профориентационные экскурсии в образовательные учреждения и на предприятия города Классные руководители, 

учителя-предметники, 

администрация 

Классные часы с использованием ресурсов «Урок Цифры», »Проектория», «Общество 

Знание» 

Классные руководители 

6.Ключевые 

общешкольные дела 

День Победы (линейка) Подготовка к Последним 

звонкам и выпускному вечеру 

Общешкольная 

линейка «Итоги 

года». Награждение 

лучших классов, 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, актив 

школы 



согласно рейтингу 

классов 

7.Школьное 

самоуправление и 

РДШ 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Дела, события, акции, согласно 

плану РДДМ и школьного 

самоуправления. 

Проект «Виртуальная 

экскурсия» - создание 

виртуальных экскурсий по г. 

Комсомольску-на-Амуре, 

Цзямусы 

Заполнение рейтинга 

классов за 4 четверть 

и по итогам учебного 

года 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, актив школы, 

советник по воспитанию 

8. Внешкольные 

мероприятия 

 

9. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование, в том 

числе по 

направлениям 

«Традиции, 

духовности, 

нравственность». 

«Родина», «Я-

гражданин России», 

«Культура», 

«Экология», 

«Знание», «Здоровье» 

 

Участие в городских и краевых конкурсах (акциях, слётах, соревнованиях) Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Участие в волонтерских акциях по плану волонтерского движения «Добро.ру» 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Кружки и секции ведутся в соответствии с программами. Замдиректора по ВР, классные 

руководители, учителя, 

работающие по программам 

внеурочной занятости 
Выступление творческих коллективов школы на Последних звонках 

 

10.Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна РФ Замдиректора по ВР 

Оформление школы к Последним звонкам Оформление школы к работе 

пришкольного лагеря 

Замдиректора по ВР, актив 

школы 

11.Социальное 

партнерство 

Приглашение специалистов системы 

профилактики для бесед по классам и с 

родителями и детьми «группы риска» 

Участие в мероприятиях  от библиотеки 

им.Н.Островского, ДК ЖД, МУК 

«Драмтеатр»,  Дома Творчества детей и 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог / 

Классные руководители 



молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

на 2024-2025 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

Предмет Класс, 

литера 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Программа Название учебников  



Русский язык 10а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)/С.И. 

Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 

2019 

11а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Русский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)/С.И. 

Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 

2019 

Литература 10а базовый 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература: 

учебник для 10 класса. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

базовый и углубленный уровни: в 2 

частях - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020 

11а базовый 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература: 

учебник для 11 класса. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

базовый и углубленный уровни: в 2 

частях - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2021 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

10а базовый 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Английский язык. Базовый уровень. 10 

класс/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова.- М.: Дрофа, 2018 

10а углубленный 5 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Английский язык. 10 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень/О.В. Афанасьева, И.В. 



Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) Михеева. – М.: Просвещение, 2017, 

2021 

11а углубленный 5 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Английский язык. 11 класс: 

углубленный уровень: учебник/О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. – Москва: 

Просвещение, 2020, 2022 

Математика. 

Учебный курс 

«Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа» 

10а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева Алгебра 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2019 

10а углубленный 4 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева Алгебра 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2019 

11а базовый 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева Алгебра 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2018 

Математика. 

Учебный курс 

«Геометрия» 

10а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни/Л.С. Атанасян. – М.: 

Просвещение, 2021 

10а углубленный 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни/Л.С. Атанасян. – М.: 



Просвещение, 2020 

11а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни/Л.С. Атанасян. – М.: 

Просвещение, 2020 

Математика. 

Учебный курс 

«Вероятность 

и статистика» 

10а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева Алгебра 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2019 

10а углубленный 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева Алгебра 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2019 

11а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева Алгебра 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2018 

Информатика  10а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Информатика. 10 класс. Базовый 

уровень/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.: 

Просвещение, 2022 

10а углубленный 4 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебное пособие в 2 частях / 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: 

Просвещение, 2024 



11а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Информатика. 11 класс: учебник 

базового уровня/Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М.: Просвещение, 2021 

История 10а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

История. История России. 1914-1945 

годы: 10-й класс: базовый уровень: 

учебник/В.Р. Мединский, А.В. 

Торкунов. – Москва: Просвещение, 

2023 

История. Всеобщая история. 1914-1945 

годы: 10-й класс: базовый уровень: 

учебник/В.Р. Мединский, А.О. 

Чубарьян. – Москва: Просвещение, 

2023 

11а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

История. История России. 1945-начало 

XXI века: 11-й класс: базовый уровень: 

учебник/В.Р. Мединский, А.В. 

Торкунов. – Москва: Просвещение, 

2023 

История. Всеобщая история. 1945-

начало XXI века: 11-й класс: базовый 

уровень: учебник/В.Р. Мединский, А.О. 

Чубарьян. – Москва: Просвещение, 

2023 

Обществознан

ие 

10а углубленный 4 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – М: 

Просвещение, 2018 

Право. 10 класс: учеб. для 



общеобразоват. организаций: 

углубленный уровень/Л.Н. Боголюбов 

и др.; под ред. А.Ю. Лазебниковой. – 

М.: Просвещение, 2021 

Экономика. Базовый и углубленный 

уровни. 10кл.: учебник//Р.И. 

Хасбулатов. – М.: Дрофа, 2018 

10а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – М: 

Просвещение, 2018 

 

11а углубленный 4 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019 

Экономика. 10-11 классы: учебник: 

базовый и углубленный уровни/Р.И. 

Хасбулатов. – М.:  Просвещение, 2020 

Право. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

углубленный уровень/Л.Н. Боголюбов 

и др; под ред. А.Ю. Лазебниковой. – 

М.: Просвещение, 2022 



География 10а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. и др. 

География. Современный мир.10 кл. 

Полярная звезда - М.: Просвещение, 

2014 

11а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

География. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни/Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина. – М.: Просвещение, 2021 

Физика 10а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 

10 кл.-М.: Просвещение, 2017 

11а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Физика. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Чаругин; под. ред. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: Просвещение, 

2020 

Биология 10а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б 

Захарова Е.Т. Биология. Базовый и 

углубленный уровни уровень. 10 кл. - 

М.: Дрофа, 2020 

10а углубленный 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б 

Захарова Е.Т. Биология. Базовый и 

углубленный уровни уровень. 10 кл. - 

М.: Дрофа, 2020 



11а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Биология. 11 класс: учебник: Базовый и 

углубленный уровни/И.Б. Агофонова, 

В.И. Сивоглазов. – М.: Просвещение, 

2021 

Химия 10а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

О.С. Габриелян и др. Химия 10 кл. 

(базовый уровень)- М.: Дрофа, 2020 

10а углубленный 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Химия: Углубленный уровень: 10 

класс: учебник/ В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. 

Лунина. - М.: Просвещение, 2022 

11а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Химия: 11 класс: учебник: базовый 

уровень/О.С. Габриелян. – М.: 

Просвещение, 2021г. 

ОБЗР 

 

10а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы: 

учебник: базовый уровень/Ким С.В., 

Горский В.А., - М.: Просвещение, 2021, 

2022 

11а базовый 1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы: 

учебник: базовый уровень / Ким С.В., 

Горский В.А., - М.: Просвещение, 2021 



Физическая 

культура 

10а базовый 3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Физическая культура. Базовый уровень. 

10–11 классы: рабочая программа/А. П. 

Матвеев. — М.: Вентана-Граф, 2021 

11а базовый 2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Физическая культура. Базовый уровень. 

10–11 классы: рабочая программа / А. 

П. Матвеев. — М.: Вентана-Граф, 2022 

Индивидуальн

ый проект 

10а  1 М.В. Половкова. Индивидуальный 

проект//Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для 

профильной школы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/[Н. В. Антипова 

и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Индивидуальный проект. 10-11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/М.В. Половкова, А.В. 

Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак.-

М.: Просвещение, 2022 

Изучаем 

восточные 

языки и 

Хабаровский 

край 

(китайский 

язык)/ 

10а  1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Электронное фонетическое пособие для 

учащихся средней общеобразовательной 

школы из серии «Шагаем с иностранным 

языком по Хабаровскому краю» автор А.В. 

Деркач, Энамито Юкихико, цифрового 

образовательного ресурса (ЦОР), 

разработанного по заказу Министерства 

образования и науки Хабаровского края, 2011 

Электронное фонетическое пособие 

для учащихся средней 

общеобразовательной школы из серии 

«Шагаем с иностранным языком по 

Хабаровскому краю» автор А.В. 

Деркач, Энамито Юкихико, цифрового 

образовательного ресурса (ЦОР), 

разработанного по заказу 

Министерства образования и науки 

Хабаровского края, 2011 

 



Практическая 

грамматика 

японского 

языка 

10а  1 Программа элективного курса по японскому 

языку «Практическая грамматика японского 

языка для 10-11 класса» Рощина А.В., 2015 г. 

(Рецензия подготовлена старшим 

преподавателем кафедры второго 

иностранного языка и китаеведения ФГБОУ 

ВПО «АмГПГУ» Ядрышниковой М.В. и 

утверждена на заседании кафедры второго 

иностранного языка и китаеведения ФГБОУ 

ВПО «АмГПГУ», протокол №4 от 22.12.2015) 

Японский для всех. Начальный 

уровень. Учебное пособие в 2-х частях. 

Часть 1. – Япония: издательство 

«Суриэнэттовакку», 2020 

11а  1 Программа элективного курса по японскому 

языку «Практическая грамматика японского 

языка для 10-11 класса» Рощина А.В., 2015 г. 

(Рецензия подготовлена старшим 

преподавателем кафедры второго 

иностранного языка и китаеведения ФГБОУ 

ВПО «АмГПГУ» Ядрышниковой М.В. и 

утверждена на заседании кафедры второго 

иностранного языка и китаеведения ФГБОУ 

ВПО «АмГПГУ», протокол №4 от 22.12.2015) 

Японский для всех. Начальный 

уровень. Учебное пособие в 2-х частях. 

Часть 1. – Япония: издательство 

«Суриэнэттовакку», 2020 

Русский язык: 

теория и 

практика 

10а 

 

 1 Программа учебного (элективного) курса 

«Русский язык: теория и практика» для 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 10-

11 классы/Т.Ю. Сторожева, В.И. Громова, 

А.А. Пихурова – Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2017 

Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)/С.И. 

Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 

2019 

11а  1 Программа учебного (элективного) курса 

«Русский язык: теория и практика» для 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 10-

11 классы/Т.Ю. Сторожева, В.И. Громова, 

А.А. Пихурова – Саратов: ГАУ ДПО 

Русский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)/С.И. 

Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 

2019 



«СОИРО», 2017 

Языковой 

практикум по 

английскому 

языку 

10а  3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Английский язык. 10 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень/О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: Просвещение, 

2017,2021 

Компьютерная 

графика 

10а  3 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М.: Просвещение, 2024 

Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг. 

10а  1 И.В. Хомутова. Программа элективного курса 

«Экологическая безопасность. Школьный 

экологический мониторинг»//Сборник 

примерных рабочих программ. Элективные 

курсы для профильной школы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/[Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б 

Биология. Базовый и углубленный 

уровни уровень. 10 кл. - М.: 

Просвещение, 2020 

Биохимия 10а  1 Н.В. Антипова. Программа элективного курса 

«Биохимия»//Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Биохимия. 10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/Н.В. 

Антипова, Л.К. Даянова, А.А. Пахомов, 

Д.С. Третьякова. – М.: Просвещение, 

2022 



Разговорный 

китайский 

язык 

11а  1 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Китайский язык: второй иностранный 

язык: 5 класс: учебник/М.Б. 

Рукодельникова, О.А. Салазанова, Ли 

ТАО. – М.: Вентана-Граф, 2019 

Актуальные 

вопросы 

обществознани

я 

11а  1 Программа учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы обществознания» для 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 10-

11 классы/И.Л. Каменчук, С.А. Геращенко, 

М.В. Сергеева. – Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 

Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019 

Математическ

ое 

моделирование 

11а  1 Г.М. Генералов. Программа элективного 

курса «Математическое моделирование». 

Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Математическое моделирование. 10-11 

классы учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций./Г.М. 

Генералов. – М.: Просвещение, 2023 

Совершенство

вание видов 

речевой 

деятельности в 

процессе 

изучения 

английского 

языка в 

старшей школе 

11а  1 Программа учебного (элективного) курса 

«Совершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения 

английского языка в старшей школе» для 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 10-

11 классы/О.В. Афонина, Е.А. Единак, Л.В. 

Меглинская и др. – Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 

Английский язык. 11 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень/О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: Просвещение, 2020, 

2022 



Культура 

англоязычных 

стран: основы 

межкультурно

й 

коммуникации 

11А  2 Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371) 

Английский язык. 11 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень/О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: Просвещение, 2020, 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы к ООП СОО 

на 2024-2025 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

Предмет Класс, 

литера 

Уровень 

изучения 

Программа Название учебников Методические 

материалы 

Оценочные 

материалы 



Русский язык 10а 

11а  

Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Русский язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный 

уровни)/С.И. Львова, 

В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2019 

Русский язык. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный 

уровни)/С.И. Львова, 

В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2019 

 

С.И. Львова, В.В. 

Львов. Обучение 

русскому языку в 10-11 

классах (базовый и 

углубленный уровни). 

Методические 

рекомендации. 

Предметная линия 

учебников С.И. 

Львовой и В.В. Львова. 

– М.: Мнемозина, 2019 

Львова С.И.. Русский 

язык. 10-11 класс: 

приложение к 

учебнику: справочные 

материалы (базовый и 

углубленный 

уровни)/С.И.Львова, 

В.В.Львов. – М.: 

Мнемозина, 2019 

С.И. Львова. 

Сборник 

диктантов с 

языковым 

анализом текста. 

10-11 классы. – 

М.: Мнемозина, 

2011 



Литература 10а 

11а 

Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Сахаров В.И., Зинин 

С.А. Литература XIX 

века 10 класс (базовый 

уровень).10 кл.: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях 

- М.: ООО «ТИД» 

Русское слово 

Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. Литература 11 

класс учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях-

М.: ООО «ТИД» 

Русское слово 

Тематическое 

планирование к 

учебникам С.А. Зинина, 

В.И. Сахарова, В.А. 

Чалмаева для 9 - 11 

классов/авторы: Г.Х. 

Ахбарова, Т.О. 

Скиргайло). - М.: 

Русское слово, 2015 

С.А. Зинин. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников: В.И 

Сахаров, С.А. Зинин 

«Литература» (10 кл.), 

В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин «Литература» 

(11 кл.) - при изучении 

предмета на базовом и 

профильном уровне 

(автор С.А. Зинин). - 

М.: Русское слово, 

2014. 

И. Д. Бережная. 

Литература. 10—

11 классы: 

Текущий 

контроль знаний: 

тесты, зачеты, 

задания.- 

Волгоград: 

Учитель, 2008 



Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

10а У Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык: 

Учебник для 10 кл. с 

углубленным 

изучением английского 

языка. - М.: 

Просвещение, 2017, 

2021 

Книга для учителя к 

учебнику для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым 

изучением английского 

языка./О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. - М.: 

Просвещение, 2021 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 10 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2019 

10а Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Английский язык. 

Базовый уровень. 10 

класс/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова.- М.: Дрофа, 

2018 

О.В. Афанасьева. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 10 

класс. – М.: 

Просвещение, 2021 

О.В. Афанасьева. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 10 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2021 

11а У Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык: 

Учебник для 11 кл. с 

углубленным 

изучением английского 

языка. - М.: 

Просвещение, 2020, 

2022 

Книга для учителя к 

учебнику для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым 

изучением английского 

языка./О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. - М.: 

Просвещение, 2010 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 

11 класс. – М.: 

Просвещение, 

2015 

Математика 10а Б Федеральная образовательная Ш.А. Алимов, Ю.М. Н.Е. Федорова, М.В. Алгебра и начала 



Учебные 

курсы 

«Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа», 

«Геометрия», 

«Вероятность 

и статистика» 

11а Б программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Колягин, М.В. Ткачева 

Алгебра 10-11 класс.- 

М.: Просвещение, 2018, 

2019 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни/Л.С. 

Атанасян. – М.: 

Просвещение, 2020 

Ткачева. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2017  

С.М. Саакян. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/С.М. 

Саакян, Ф.В. 

Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2017  

 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 10-11 

класс. Базовый и 

углубленный 

уровни. М.В. 

Ткачева, М.И. 

Шабунин, Н.Е. 

Федорова.- М.: 

Просвещение, 

2019 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Самостоятельные 

работы. 10-11 

класс. Базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 

2019 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Контрольные 

работы. 10-11 

классы. Базовый 

уровень – М.: 

Просвещение, 

2019 



Б.Г. Зив. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10-11 

класс. Базовый и 

углубленный 

уровни. М.: 

Просвещение, 

2019 

10а 

 

У 

 

Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева 

Алгебра 10-11 класс.- 

М.: Просвещение, 2019 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни/Л.С. 

Атанасян. – М.: 

Просвещение, 2020 

Н.Е. Федорова, М.В. 

Ткачева. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2017  

С.М. Саакян. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/С.М. 

Саакян, Ф.В. 

Бутузов. – М.: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 10-11 

класс. Базовый и 

углубленный 

уровни. М.В. 

Ткачева, М.И. 

Шабунин, Н.Е. 

Федорова.- М.: 

Просвещение, 

2019 

Б.Г. Зив. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10-11 

класс. Базовый и 

углубленный 

уровни. М.: 



Просвещение, 2017  

 

Просвещение, 

2019 

Информатика  10а 

11а 

Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень/Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.-

М.: Просвещение, 2022 

Информатика. 11 класс. 

Базовый уровень/Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.-

М.: Просвещение, 2021 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый 

уровень: методическое 

пособие/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Златопольский Д.М. Я 

иду на урок 

информатики: задачи 

по программированию. 

7-11 классы: Книга для 

учителя. - М.: 

Издательство "Первое 

сентября", 2002 

Информатика. 10-

11 класс. Базовый 

уровень: 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы/Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. 

Лобанов, Т.Ю. 

Лобанова. -М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

http://lbz.ru/metodi

st/authors/informati

ka/3/eor10.php  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php


 10а У Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень: 

учебное пособие в 2 

частях / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М.: 

Просвещение, 2024 

Сайт методической 

поддержки К. Ю. 

Полякова 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/basebook.htm 

 

Материалы 

методической 

поддержки 

учебника 

(презентации, 

практикумы, 

тесты) 

http://kpolyakov.sp

b.ru/s 

chool/probook.htm  

История 10а 

11а 

Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

1014) 

История. История 

России. 1914-1945 

годы: 10-й класс: 

базовый уровень: 

учебник/В.Р. 

Мединский, А.В. 

Торкунов. – Москва: 

Просвещение, 2023 

История. Всеобщая 

история. 1914-1945 

годы: 10-й класс: 

базовый уровень: 

учебник/В.Р. 

Мединский, А.О. 

Чубарьян. – Москва: 

Просвещение, 2023 

История. История 

России. 1945-начало 

 Артасов И.А., 

Мельникова О.Н. 

ЕГЭ 2021. Истрия. 

30 тренировочных 

вариантов 

экзаменационных 

работ для 

подготовки к 

ЕГЭ. – АСТ, 2020 

Пазин Р.В. ЕГЭ. 

История. 10-11 

классы. 

Тематические 

задания высокого 

уровня 

сложности. – 

Легион, 2020 

http://kpolyakov.spb.ru/s%20chool/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/s%20chool/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/s%20chool/probook.htm


XXI века: 11-й класс: 

базовый уровень: 

учебник/В.Р. 

Мединский, А.В. 

Торкунов. – Москва: 

Просвещение, 2023 

История. Всеобщая 

история. 1945-начало 

XXI века: 11-й класс: 

базовый уровень: 

учебник/В.Р. 

Мединский, А.О. 

Чубарьян. – Москва: 

Просвещение, 2023 

Обществознан

ие 

10а У Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Обществознание. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/[Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. 

Белявский и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – 

М: Просвещение, 2018 

Право. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: 

углубленный 

уровень/Л.Н. 

Поурочные разработки 

10 класс. Под ред. 

Боголюбова Л.Н. - М.: 

«Просвещение», 2012 

Л.Н. Боголюбов. Право. 

Поурочные разработки. 

10 класс. Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2021 

С.В. Краюшкина. 

Обществознание. 

Тесты. 10 класс. К 

учебнику по 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Экзамен, 2019 



Боголюбов и др.; под 

ред. А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2021 

 

Экономика. Базовый и 

углубленный уровни. 

10кл.: учебник//Р.И. 

Хасбулатов. – М.:  

Дрофа, 2018 

10а Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Обществознание. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/[Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. 

Белявский и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – 

М: Просвещение, 2018 

Поурочные разработки 

10 класс. Под ред. 

Боголюбова Л.Н. - М.: 

«Просвещение», 2012 

С.В. Краюшкина. 

Обществознание. 

Тесты. 10 класс. К 

учебнику по 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Экзамен, 2019 

11а У Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Обществознание. 11 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/ под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019 

Экономика. 10-11 

классы: учебник: 

базовый и углубленный 

Поурочные разработки 

11 класс. Под ред. 

Боголюбова Л.Н. - М.: 

«Просвещение», 2012 

Л.Н. Боголюбов. Право. 

Поурочные разработки. 

11 класс. Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2021 

С.В. Краюшкина. 

Обществознание. 

Тесты. 11 класс. К 

учебнику по 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Экзамен, 2019 

Ю.А. Кожин. 

Практикум по 

праву к учебнику 

Е.А. Певцовой 



уровни/Р.И. 

Хасбулатов. – М.:  

Просвещение, 2020 

Право. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: 

углубленный 

уровень/Л.Н. 

Боголюбов и др.; под 

ред. А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2022 

«Право. Основы 

правовой 

культуры». 

Базовый и 

углубленный 

уровень. 11 класс. 

- М.: ООО «ТИД» 

Русское слово-

РС», 2016 

География 10а 

11а 

Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. и др. 

География. 

Современный мир.10 

кл. Полярная звезда - 

М.: Просвещение, 2019 

География. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни/Ю.Н. 

Гладкий, В.В. 

Николина. – М.: 

Просвещение, 2021 

География. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учебное 

пособие для общеобраз. 

организаций: базовый и 

углубленный 

уровни/Н.О. 

Верещагина, В.Д. 

Сухоруков. - М.: 

Просвещение 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

Мой тренажер. 

10-11 классы. 

Базовый уровень. 

– М.: 

Просвещение, 

2014 

Физика 10а Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. Физика. 

Физика. Поурочные 

разработки. 10-11 

Ерюткин Е.С., 

Ерюткина С.Г. 



11а образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

10 кл. - М.: 

Просвещение, 2017 

Физика. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни/Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. 

Чаругин; под. ред. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: 

Просвещение, 2020 

класс» (по учебнику 

Г.Я Мякишева). 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/Сауров 

Ю.А. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы. Физика. 

10 класс. - М.: 

Просвещение, 

2017 

Н.А. 

Парфентьева. 

Сборник задач по 

физике. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. – М.:  

Просвещение, 

2015 

Биология 10а У 

Б 

Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б 

Захарова Е.Т. Биология. 

Базовый и углубленный 

уровни уровень. 10 кл. - 

М.: Дрофа, 2020 

 

Мишакова В.Н. 

Методическое пособие 

к учебнику И.Б. 

Агафоновой, В. И. 

Сивоглазова. 

«Биология. 10 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни». - М.: Дрофа, 

2020 

Рабочая тетрадь к 

учебнику И.Б. 

Агафоновой, В. И. 

Сивоглазова. 

«Биология. 10 

класс. Базовый и 

углубленный 

уровни». - М.: 

Дрофа, 2020 



11а Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б 

Биология. Базовый и 

углубленный уровни 

уровень. 11 кл. - М.: 

Просвещение, 2021 

 

Мишакова В.Н. 

Методическое пособие 

к учебнику И.Б. 

Агафоновой, В. И. 

Сивоглазова. 

«Биология. 11 класс. 

Базовый уровень». - М.: 

Дрофа, 2017 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Котелевская А.В. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Сивоглазова В.И., 

Агафоновой И.Б., 

Захаровой Е.Т. 

«Общая биология. 

Базовый 

уровень». 11 

класс. - М.: 

Дрофа, 2020 

Химия 10а 

11а 

Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

О.С. Габриелян и др. 

Химия 10 кл. (базовый 

уровень). - М.: Дрофа, 

2020 

О.С. Габриелян и др. 

Химия 11 кл. (базовый 

уровень). - М.: Дрофа, 

2021 

Горковенко М.Ю. 

Поурочные разработки 

к учебнику О.С. 

Габриеляна. 10 класс – 

ВАКО, 2017 

Габриелян О.С. 

Настольная книга 

учителя. Химия 10 

класс.: методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 

2010 

Габриелян О.С., 

Сладков С.А. Химия. 

Базовый уровень. 11 

класс. Методическое 

Габриелян О.С., 

Ушакова А.А., 

Березкин П.Н. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику О.С. 

Габриелян и др. 

«Химия 10 кл. 

(базовый 

уровень)». - М.: 

Дрофа, 2018 

М.А. Ахметов. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 



пособие. - М.: Дрофа, 

2017 

учебнику О.С. 

Габриелян и др. 

«Химия 10 кл. 

(базовый 

уровень)». - М.: 

Дрофа, 2019 

Химия. 11 класс: 

контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна 

«Химия. 11 класс. 

Базовый 

уровень»/О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2011 

10а У Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Химия: Углубленный 

уровень: 10 класс: 

учебник/ В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, В.И. 

Теренин, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин; под ред. 

В.В. Лунина. - М.: 

Просвещение, 2022 

Рабочая программа и 

методические 

рекомендации к 

учебникам под ред. В. 

В. Лунина. – М.: 

Просвещение, 2022 

Еремин В.В. 

Химия. 

Диагностические 

работы. – 

МЦНМО, 2020 

 

ОБЗР 

 

10а 

11а 

Б Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-

11 классы: учебник: 

базовый уровень / Ким 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–11 

классы: методическое 

Материалы к 

урокам: КИМ для 

проведения 

промежуточной 



просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

С.В., Горский В.А., - 

М.: Просвещение, 2021, 

2022 

пособие / С. В. Ким. — 

М.: Вентана-Граф, 

2020. 

аттестации по 

ОБЖ 10-11 класс. 

Физическая 

культура 

10а 

11а 

базовый Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Физическая культура. 

Базовый уровень. 10–11 

классы: рабочая 

программа/А. П. 

Матвеев. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Физическая культура. 

10–11 классы. Базовый 

уровень. Методическое 

пособие. Автор: А.П. 

Матвеев, М.: 

Просвещение, 2015 

Задания для 

текущего и 

итогового 

контроля 

Физическая 

культура. Базовый 

уровень. 10–11 

классы. Рабочая 

программа, автор: 

А.П. Матвеев. 

Индивидуальн

ый проект 

10а  М.В. Половкова. 

Индивидуальный 

проект//Сборник примерных 

рабочих программ. Элективные 

курсы для профильной школы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[Н. В. Антипова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Индивидуальный 

проект. 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/М.В. 

Половкова, А.В. Носов, 

Т.В. Половкова, М.В. 

Майсак.-М.: 

Просвещение, 2020 

ЛеонтовичА.В., 

Саввичев А.С. 

Исследовательская и 

проектная работа 

школьников.5-11 

классы. – Вако,2015 

Б. Комаров. 

Индивидуальный 

проект. Рабочая 

тетрадь. 10-11 

классы. – Каро, 

2019 

Изучаем 

восточные 

языки и 

Хабаровский 

край 

(китайский 

10а Учебный 

(элективны

й) курс 

Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Электронное 

фонетическое пособие 

для учащихся средней 

общеобразовательной 

школы из серии 

«Шагаем с 

иностранным языком 

Эффективные 

практики, инструменты 

построения 

поликультурного 

пространства 

образовательной 

Электронное 

фонетическое 

пособие для 

учащихся средней 

общеобразователь

ной школы из 



язык)/ Электронное фонетическое 

пособие для учащихся средней 

общеобразовательной школы из 

серии «Шагаем с иностранным 

языком по Хабаровскому краю» 

автор А.В. Деркач, Энамито 

Юкихико, цифрового 

образовательного ресурса 

(ЦОР), разработанного по 

заказу Министерства 

образования и науки 

Хабаровского края, 2011 

по Хабаровскому 

краю» автор А.В. 

Деркач, Энамито 

Юкихико, цифрового 

образовательного 

ресурса (ЦОР), 

разработанного по 

заказу Министерства 

образования и науки 

Хабаровского края, 

2011 

 

организации/под ред. 

Л.Л. Беляевой. – 

Хабаровск, ХК ИРО, 

2018 

серии «Шагаем с 

иностранным 

языком по 

Хабаровскому 

краю» автор А.В. 

Деркач, Энамито 

Юкихико, 

цифрового 

образовательного 

ресурса (ЦОР), 

разработанного по 

заказу 

Министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края, 2011 

Разговорный 

китайский 

язык 

11а Учебный 

(элективны

й) курс 

Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Китайский язык: 

второй иностранный 

язык: 5 класс: 

учебник/М.Б. 

Рукодельникова, О.А. 

Салазанова, Ли ТАО. – 

М.: Вентана-Граф, 2019 

Китайский язык. 

Второй иностранный 

язык. 5 класс. Книга 

для учителя/М.Б. 

Рукодельникова, О.А. 

Салазанова, Ли ТАО. – 

М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Китайский язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 5 класс. 

Рабочая тетрадь с 

контрольными 

работами/М.Б. 

Рукодельникова, 

О.А. Салазанова, 

Ли ТАО. – М.: 

Вентана-Граф, 

2019 



Практическая 

грамматика 

японского 

языка 

10а 

11а 

Учебный 

(элективны

й) курс 

Программа элективного курса 

по японскому языку 

«Практическая грамматика 

японского языка для 10-11 

класса» Рощина А.В., 2015 г. 

(Рецензия подготовлена 

старшим преподавателем 

кафедры второго иностранного 

языка и китаеведения ФГБОУ 

ВПО «АмГПГУ» 

Ядрышниковой М.В. и 

утверждена на заседании 

кафедры второго иностранного 

языка и китаеведения ФГБОУ 

ВПО «АмГПГУ», протокол №4 

от 22.12.2015)  

 

Японский для всех. 

Начальный уровень. 

Учебное пособие в 2-х 

частях. Часть 1. – 

Япония: издательство 

«Суриэнэттовакку», 

2020  

 

 

Японский для всех. 

Перевод и 

грамматический 

комментарий. – 

Япония: издательство 

«Суриэнэттовакку», 

2002 

Введение 

грамматики и 

упражнения по 

картинкам, Акико 

Атати, Ясуко 

Умэда, Хитоси 

Камэда, Нобуко 

Сайто, Юми 

Сайто, Сугуру 

Цурута — изд. 

Бондзинся, 2004 г. 

Сборник 

иллюстрации для 

введения и 

отработки 

грамматики. 

Японский для 

всех. Начальный 

уровень I, — 

Иидзима Хитоми, 

Сиба Каору, 

Такамото Каёко, 

Мураками 

Масами, — 

Токио: 

Суриэнэттоваку, 

2013 г. 

Сборник 

иллюстрации для 



изучения 

диалогов. 

Японский для 

всех. Начальный 

уровень I, — 

Токио: 

Суриэнэттоваку, 

2012 г. 

Сборник тестов 

для отработки 

грамматики. 

Японский для 

всех. Начальный 

уровень I, — 

Токио: 

Суриэнэттоваку, 

2012 г. 

Сборник тестов 

по аудированию. 

Японский для 

всех. Начальный 

уровень I, — 

Токио: 

Суриэнэттоваку, 

2003 



Языковой 

практикум по 

английскому 

языку 

10а Учебный 

(элективны

й) курс 

Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Английский язык. 10 

класс: учеб для 

общеобразоват. 

организаций: углубл. 

уровень/О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: 

Просвещение, 2017, 

2021 

 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 10 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2019 

Компьютерная 

графика 

10а Учебный 

(элективны

й) курс 

Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. 

– М.: Просвещение, 

2024 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый 

уровень: методическое 

пособие/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Златопольский Д.М. Я 

иду на урок 

информатики: задачи 

по программированию. 

7-11 классы: Книга для 

учителя. - М.: 

Издательство "Первое 

сентября", 2002 

Информатика. 10-

11 класс. Базовый 

уровень: 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы/Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. 

Лобанов, Т.Ю. 

Лобанова. -М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

http://lbz.ru/metodi

st/authors/informati

ka/3/eor10.php  

Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

10а Учебный 

(элективны

й) курс 

И.В. Хомутова. Программа 

элективного курса 

«Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б 

Биология. Базовый и 

углубленный уровни 

И.В. Хомутова. 

Программа элективного 

курса «Экологическая 

безопасность. 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php


мониторинг мониторинг»//Сборник 

примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций/[Н. В. Антипова и 

др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

уровень. 11 кл. - М.: 

Просвещение, 2020 

Школьный 

экологический 

мониторинг»//Сборник 

примерных рабочих 

программ. Элективные 

курсы для профильной 

школы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/[Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

усвоения 

курса/И.В. 

Хомутова. 

Программа 

элективного курса 

«Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг»//Сбо

рник примерных 

рабочих 

программ. 

Элективные 

курсы для 

профильной 

школы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/[Н. 

В. Антипова и 

др.]. — М.: 

Просвещение, 

2019. 



Актуальные 

вопросы 

обществознани

я 

11а Учебный 

(элективны

й) курс 

Программа учебного 

(элективного) курса 

«Актуальные вопросы 

обществознания» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего общего образования: 

10-11 классы/И.Л. Каменчук, 

С.А. Геращенко, М.В. Сергеева. 

– Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 10 

класс.- М.: 

Просвещение, 2018 

 

Программа учебного 

(элективного) курса 

«Актуальные вопросы 

обществознания» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования: 

10-11 классы/И.Л. 

Каменчук, С.А. 

Геращенко, М.В. 

Сергеева. – Саратов: 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

2018 

С.В. Краюшкина. 

Обществознание. 

Тесты. 10 класс. К 

учебникупо 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Экзамен, 2019 

Русский язык: 

теория и 

практика 

10а 

11а 

Учебный 

(элективны

й) курс 

Программа учебного 

(элективного) курса «Русский 

язык: теория и практика» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего общего образования: 

10-11 классы/Т.Ю. Сторожева, 

В.И. Громова, А.А. Пихурова – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 

2017 

Русский язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный 

уровни)/С.И. Львова, 

В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2019 

Русский язык. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный 

уровни)/С.И. Львова, 

Программа учебного 

(элективного) курса 

«Русский язык: теория 

и практика» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования: 

10-11 классы/Т.Ю. 

Сторожева, В.И. 

Громова, А.А. 

Пихурова – Саратов: 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

С.И. Львова. 

Сборник 

диктантов с 

языковым 

анализом текста. 

10-11 классы. – 

М.: Мнемозина, 

2011 



В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2019 

2017 

Математическ

ое 

моделирование 

11а Учебный 

(элективны

й) курс 

Г.М. Генералов. Программа 

элективного курса 

«Математическое 

моделирование». Сборник 

примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. Антипова и 

др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Математическое 

моделирование. 10-11 

классы учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/Г.М. 

Генералов. – М.: 

Просвещение, 2023 

Г.М. Генералов. 

Программа элективного 

курса «Математическое 

моделирование». 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Элективные курсы для 

профильной школы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

усвоения курса// 

Г.М. Генералов. 

Программа 

элективного курса 

«Математическое 

моделирование». 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Элективные 

курсы для 

профильной 

школы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Н. 

В. Антипова и 



др.]. — М.: 

Просвещение, 

2019. 

Совершенство

вание видов 

речевой 

деятельности в 

процессе 

изучения 

английского 

языка в 

старшей школе 

11а Учебный 

(элективны

й) курс 

Программа учебного 

(элективного) курса 

«Совершенствование видов 

речевой деятельности в 

процессе изучения английского 

языка в старшей школе» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего общего образования: 

10-11 классы/О.В. Афонина, 

е.А. Единак, Л.В. Меглинская и 

др. – Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 

Английский язык. 10 

класс: учеб для 

общеобразоват. 

организаций: углубл. 

уровень/О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: 

Просвещение, 2020, 

2022 

Программа учебного 

(элективного) курса 

«Совершенствование 

видов речевой 

деятельности в 

процессе изучения 

английского языка в 

старшей школе» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования: 

10-11 классы/О.В. 

Афонина, Е.А. Единак, 

Л.В. Меглинская и др. – 

Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 10 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2019 

Биохимия 10а Учебный 

(элективны

й) курс 

Н.В. Антипова. Программа 

элективного курса 

«Биохимия»//Сборник 

примерных рабочих программ. 

Биохимия. 10-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/Н.В. 

Н.В. Антипова. 

Программа элективного 

курса 

«Биохимия»//Сборник 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 



Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. Антипова и 

др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Антипова, Л.К. 

Даянова, А.А. Пахомов, 

Д.С. Третьякова. – М.: 

Просвещение, 2019 

примерных рабочих 

программ. Элективные 

курсы для профильной 

школы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

усвоения курса/ 

Н.В. Антипова. 

Программа 

элективного курса 

«Биохимия»//Сбо

рник примерных 

рабочих 

программ. 

Элективные 

курсы для 

профильной 

школы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Н. 

В. Антипова и 

др.]. — М.: 

Просвещение, 

2019. 

Культура 

англоязычных 

стран: основы 

межкультурно

й 

коммуникации 

11а Учебный 

(элективны

й) курс 

Федеральная образовательная 

программа среднего общего 

образования (утверждена 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 

371) 

Английский язык. 11 

класс: учеб для 

общеобразоват. 

организаций: углубл. 

уровень/О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: 

Просвещение, 2020, 

2022 

 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 

11 класс. – М.: 

Просвещение, 

2015 

 

 

 



 

 


