
 



 

                                                                                                                               Приложение 3. 1  

Пояснительная записка 

При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»,  «Основы 

безопасности и защиты Родины». 

                                                                                                                              Приложение 3.2  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

                                                                                                                                Приложение 3.3 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей (в т.ч. внеурочной 

деятельности) . 

 Предмет Класс 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 10-11 

2.1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  10-11 

2.1.6 Рабочая программа по учебному предмету «География» 10-11 

2.1.7 Рабочая программа учебного предмета «Математика»  10-11 

2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 

2.1.11 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 



2.1.13 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины». 10-11 

2.1.14 Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 10 

2.1.17 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  10-11 

2.1.18 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» 10-11 

2.1.22 Рабочая программа учебного элективного курса «Избранные вопросы физики» 10-11 

2.1.23 Рабочая программа учебного элективного курса «Избранные вопросы математики» 10 

2.1.24 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 10 

 

2.1.2.Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «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 школьного 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 10–11 классах составляют чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия 

и понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями старшеклассников, 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 учебного предмета «Литература» учтены этапы российского историко-литературного процесса второй 

половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных результатов, достижение которых 

обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются 

в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе 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; 

в 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 указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих 

перед старшей школой и сформулированных в 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 старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

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

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

Задачи, 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 литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса 

к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа 

и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

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

литературном процессе. Кроме того, эти 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 сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

10 КЛАСС 

Обобщающее повторение 

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 трёх 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 всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх 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 др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

«Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

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 др. 

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

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

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и 

др. 

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

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее 

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

Литература народов России  



Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса 

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

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

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьеса Г. Ибсена 

«Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др. 

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. Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 

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

и др. 



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

«Река раскинулась. Течёт, 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 др. 

Поэма «Двенадцать». 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх 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 др. 

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

доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

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

камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

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

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

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

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 др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх 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 др. 

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. Воробьёв «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 другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

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 

др. 

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

др. 

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

поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

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

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

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

«Сапожки» и др. 



В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. 

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

светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх 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 др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем двух 

прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов (повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повесть «Белый пароход» и др.); В.П. 

Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный 

угор» и др.); 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 века. 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 ХХ – начала XXI века. 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 (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева и др. 

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 др. 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 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 содержания рабочей программы по литературе для 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 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, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 



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

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

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
 готовность к гуманитарной и 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 в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 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, отражённым в 

художественных произведениях;  
 идейная убеждённость, 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 опорой на литературные произведения; 
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;  
 убеждённость 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: 
 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 

адекватной 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 учётом 

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 литератур 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 опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 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 

школьного литературного 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, учитывая собственный читательский опыт. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать её 

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

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
 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 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, в том числе при 

выполнении проектов по литературе; 
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения 

проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  



 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  
 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; 
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, 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, 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; 
3) работа с информацией:  

 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 др.) с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  
 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

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



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

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 
 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 на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету;  
 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 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 учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 
 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; 
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
 оценивать приобретённый опыт с учётом 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;  
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, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 



3) принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 
 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе 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 литератур народов России: 
пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый 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 М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. 

А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. 

Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого года", 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, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, 

В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); 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 др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из 



литератур 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 др.); 
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 своё отношение 

к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, 

не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

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

(в дополнение к изученным в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные  

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

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

силлаботоническая), 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 др.); 
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 (объём сочинения – не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом 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 ПО КЛАССАМ:  



10 КЛАСС 
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 литератур 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 своё 

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

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

зарубежной литературы;  
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 учётом 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 учётом 

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

(в дополнение к изученным в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; 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 (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 
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 учётом норм русского литературного языка; 
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 
11 КЛАСС 
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 литератур 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, литератур 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 своё отношение 

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

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  



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

не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные  

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 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 др.); 
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 учётом 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

Раздел 1. Обобщающее повторение 

1.1 

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») 

 5     

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Литература второй половины XIX века 

2.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения «Тройка», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.6 

А. А. Фет. Стихотворения «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…»  

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного 

города»; главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.8 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.10 
Н. С. Лесков. Рассказы и повести «Очарованный странник», 

«Однодум»  
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

2.11 
А. П. Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре»; Комедия «Вишнёвый сад» 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

Итого по разделу  64   

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 Стихотворения Г.Тукая, К. Хетагурова   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

Итого по разделу  1   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Зарубежная проза второй половины XIX века; произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; 

Г.Флобера «Мадам Бовари»  

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

4.2 
Зарубежная поэзия второй половины XIX века; стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

4.3 
Зарубежная драматургия второй половины XIX века; пьеса 

Г.Ибсена «Кукольный дом»  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4   2    

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   

 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

 

Практ

ически

е 

работ

ы  

 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 А. И. Куприн. Рассказы и повести «Гранатовый браслет»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

1.2 Л. Н. Андреев. Рассказы и повести «Большой шлем»   2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

1.3 М. Горький. Рассказы «Макар Чудра». Пьеса «На дне».  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

1.4 
Стихотворения поэтов Серебряного века; стихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва  
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 
И. А. Бунин. Рассказы «Чистый понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско»  
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», Поэма 

«Двенадцать». 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.3 
В. В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Поэма «Облако в штанах». 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою, не чуя страны…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 

на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.7 

А. А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 

«Родная земля», Поэма «Реквием». 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные 

главы) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.9 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы)  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.10 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»   4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.11 
А. П. Платонов. Рассказы и повести  «В прекрасном и яростном 

мире» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения  «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь монумента...»  

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне ; В. П. Астафьев «Пастух 

и пастушка», ; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков 

«Обелиск»,  Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.16 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения Ю. В. 

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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https://m.edsoo.ru/f6a65a91


2.17 
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьеса В. С. Розов 

«Вечно живые»  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.18 
Б. Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Зимняя ночь»  
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем») 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.20 
В. М. Шукшин. Рассказы «Срезал», «Обида», «Микроскоп», 

«Мастер» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.21 
В. Г. Распутин. Рассказы и повести «Живи и помни», «Прощание 

с Матёрой»  
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...»  

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения «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…»  

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX – начала XXI вв. Рассказы, 

повести, романы 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» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 
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(фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из 

сборника «Собаки и другие люди») 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. 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  

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 
Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Арбузов 

«Иркутская история» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания»; 

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

Д.Кугультинова, К.Кулиева  

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Зарубежная проза XX Э. Хемингуэя «Старик и море»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

7.2 Зарубежная поэзия XX века стихотворения Г. Аполлинера  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

7.3 
Зарубежная драматургия XX века пьеса Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее 

дети» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4   2    

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   
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2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по 

обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой образования функции интеграции молодежи 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе 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, адекватной современному 

уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования; 



 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для 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 учебный предмет «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 старшеклассников, мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество 

учебного времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

10 КЛАСС 
 

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. Система российского 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 защиты 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. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в 

международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

11 КЛАСС 

 

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 в 

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 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». 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.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная 

ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 



Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по предмету «Обществознание» 

(базовый уровень) 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: 

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 школы и 

детско-юношеских организаций; 

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

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету «Обществознание» (базовый 

уровень) должны отражать: 



1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 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. 

Базовые исследовательские действия: 

 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. 

Работа с информацией: 



 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. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

 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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 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. 

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 приемы 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. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

1) 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. 

2) 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». 

3) Владеть умениями 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, международное 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. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и 

методов 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. 

5) 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. 

6) 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». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания 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. 

8) 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». 

9) 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. 

10) 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. 

11) 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. 

12) 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. 

11 КЛАСС 
1) 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. 



2) 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». 

3) Владеть умениями 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. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи при описании социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

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. 

5) 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. 

6) 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». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания о структуре общества, 

социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить  

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) 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 различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

9) 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. 

10) 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. 

11) 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. 

12) 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. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) Всего  Контрольные Практические 



 работы  
 

работы  
 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и общественные отношения  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и массовые 

коммуникации 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 
Становление личности в процессе 

социализации 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность человека. 

Научное познание 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Человек в обществе» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 
Категории и принципы морали в жизни 

человека и развитии общества 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


2.6 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Духовная культура» 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  16   

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

общества 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

1. В разделе «Современная политическая карта» добавлено содержание «Теоретические основы геополитики как науки».  

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


2. В разделе «Мировое хозяйство», кроме изучения состава мирового хозяйства, добавлен элемент содержания «определение мирового 

хозяйства». 

3. В изучение вопросов о мировом транспорте добавлен элемент содержания «Роль разных видов транспорта в современном мире», 

4. При изучении вопросов международной экономической интеграции вместо содержания, связанного с изучением экономических 

союзов, включены понятия, связанные с интеграционными группировками в различных регионах мира, – «Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные интеграционные группировки».  

5. Название раздела «Сфера услуг» изменено на «Сфера нематериального производства».  

6. Включено содержание «География международных финансовых центров». 

7. В теме «Зарубежная Азия» (раздел «Регионы мира») в перечень стран, на примере которых рассматриваются общие черты и 

особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, 

современные проблемы, кроме Китая, Индии и Японии включён Иран – стратегический партнёр России. В теме «Африка» добавлен 

элемент содержания «Последствия колониализма в экономике Африки». В перечень стран, на примере которых рассматриваются 

особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки, кроме ЮАР, 

Египта, Алжира включена Нигерия, которая становится одной из ключевых стран Африки. 

8. Изменилось наименование темы «Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка)» (ранее были указаны 

страны США и Канада). При этом содержание учебного материала осталось прежним. 

9. Содержание темы «Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира» дополнено элементом 

содержания «Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. 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, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований. 



Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое 

мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация 

человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.  

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на 

Земле.  

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации. 

Тема 3. 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 как один из объектов 

целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. 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). 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал 

регионов, крупных стран, в том числе 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 



1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира 

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

Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления государств 

мира, унитарное и федеративное и государственное устройство. 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 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 её 

направления в странах различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации 

результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в странах 

с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, 

особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. 

Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  



Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географической 

информации. 

Тема 3. 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, её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа 

статистических данных. 

Тема 4. 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 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа 

источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. 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 её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Роль и место России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические 

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

корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. 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, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-

экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические 

особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

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

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

России в мировом производстве и экспорте чёрных и цветных металлов. 

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

авиастроения и микроэлектроники. 



Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры  

минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его 

структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых 

культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические 

особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты 

«Основные экспортёры и импортёры продовольствия». 

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

международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 

11 КЛАСС 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. 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 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации (по выбору учителя). 

Тема 2. 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 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа 

данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая характеристика. 

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

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт. 



Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная 

Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

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

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. 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.  

Тема 6. 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 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых геоэкономических и геополитических условиях. 

Раздел 7. 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 причина её 

возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные 

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

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



проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

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

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

 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 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных источников географической 

информации и участия России в их решении. 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 «Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» базового уровня для обучающихся 10 –11 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация 

программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе старшей школы, поскольку, 

с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, 

формирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, 

истории, словесности. В рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует 

свои достижения в математической форме.  



Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, 

понимания основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время овладение абстрактными и логически 

строгими математическими конструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, 

использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе 

изучения алгебры и начал математического анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с 

примерами математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их 

авторами.  
Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, способствующий 

формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, 

продолжительной концентрации внимания и ответственности за полученный результат.  
В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный принцип обучения. 
Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает 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 в старшей школе, естественно дополняя 

друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 

содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере 

того как учащиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется 

умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математического 

анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.  
Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков использования действительных 

чисел, которое было начато в основной школе. В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочных вычислительных 

навыков, включающих в себя использование различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с 

ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с 

числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 
Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в старшей школе, поскольку в каждом разделе 

программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. 

Полученные умения используются при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также 

выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 



алгоритмического и абстрактного мышления учащихся, 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 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, у которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять 

их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная 

содержательная линия открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует 

развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов 

математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики 

как науки, и их авторах. 
Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементам теории множеств. Теоретико-

множественные представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое. Поэтому 

важно дать возможность школьнику понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 

выражения своих мыслей. 
В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы математического моделирования, которые 

призваны сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, 

поскольку весь материал курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

учащиеся 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 курса «Алгебра и начала математического анализа». 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 
В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне отводится 2 часа в неделю в 10 классе 

и 3 часа в неделю в 11 классе, всего за два года обучения – 170 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. Арифметические 

операции с рациональными числами, преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных 

задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с действительными числами. 

Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента.  

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 
Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные 

функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и график корня n-ой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. 

Начала математического анализа 
Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности.  



Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множества и логика 
Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни. 

Функции и графики 
Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 



Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и частного функций.  

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости процесса, 

заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по формуле Ньютона―Лейбница. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне среднего общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов:  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 

связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение 

устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 

восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 



Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам профессиональной деятельности, 

связанным с математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

готовностью к активному участию в решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся 

(освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 



 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 

проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического 

объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 



 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 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. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 

Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку результата вычислений. 



Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи действительного числа, корень натуральной 

степени; использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись произвольного угла через обратные 

тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, иррациональное уравнение, неравенство; 

тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать основные типы целых, рациональных и 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 
Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество значений функции, график 

функции, взаимно обратные функции. 

Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с целым показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

 



11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых чисел, разложение числа на простые 

множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 
Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство; 

решать основные типы показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и 

неравенство; решать основные типы логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему линейных уравнений для решения 

практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 
Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций; изображать их на 

координатной плоскости и использовать для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для решения системы линейных 

уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 
Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать геометрический и физический смысл 

производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять результаты исследования к 

построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 



Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и физический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами математического 

анализа. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Множества рациональных и 

действительных чисел. Рациональные 

уравнения и неравенства 

 14   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

2 
Функции и графики. Степень с целым 

показателем 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

3 
Арифметический корень n–ой степени. 

Иррациональные уравнения и неравенства 
 18   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

4 

Формулы 

тригонометрии.Тригонометрические 

уравнения 

 22   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

5 Последовательности и прогрессии  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

6 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   

https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Степень с рациональным показателем. 

Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства 

 12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

2 

Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства 

 12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

3 

Тригонометрические функции и их 

графики. Тригонометрические 

неравенства 

 9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

4 Производная. Применение производной  24   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

5 Интеграл и его применения  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

6 Системы уравнений  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

7 Натуральные и целые числа  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

8 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 18   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   

https://m.edsoo.ru/f11c4afd
https://m.edsoo.ru/f11c4afd
https://m.edsoo.ru/f11c4afd
https://m.edsoo.ru/f11c4afd
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 «Геометрия. Базовый уровень» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для обучающихся 

10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. 

Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов 

обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования 

функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-

научной направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 

основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса 

физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех 

областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве ― 

необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, 

условие успешного познания и активного преобразования действительности. 

Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна 

задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности 

образного мышления ― существенного компонента в подготовке к практической 

деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения 

– общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 

возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 



Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основного 

общего образования. Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоить 

общие математические умения, связанные со спецификой геометрии и необходимые для 

жизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию 

более глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях в 

профессиональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих 

задач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10―11 

классах являются:  

 формирование представления о геометрии как части мировой культуры и 

осознание её взаимосвязи с окружающим миром; 

 формирование представления о многогранниках и телах вращения как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

явления окружающего мира;  

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения;  

 овладение методами решения задач на построения на изображениях 

пространственных фигур;  

 формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и 

телах вращения и их основными свойствами; 

 овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование умения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

 формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный 

геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение в курс стереометрии 

в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 

логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных 

процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у учащихся в курсе 

стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов и 

задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с 

опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания.  



Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах: 

«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только 

по содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы 

новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

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. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность 

прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, 

куб, 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. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема 

о трёх перпендикулярах.  

Многогранники 
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани 

и основания призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная 

пирамида, грани и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; 

правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные 

многогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма и правильная 



пирамида; правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб. Представление 

о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и 

пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о 

боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности 

правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. 

Объём пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 

 

11 КЛАСС 

 

Тела вращения 
Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и 

ось; площадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 

конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь 

боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота; основания и 

боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около 

сферы; сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём 

шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве 
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому 

и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением 

достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение 

устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к 

математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в 

решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 
сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 



овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 



 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 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. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 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. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 

Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро 

двугранного угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник. 

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

(выпуклые и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и 

наклонные призмы, параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до 

прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных многогранников. 

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость 

симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры. 

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 



Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

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. 

 

11 КЛАСС 

 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 

цилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической 

поверхности, конус; сферическая поверхность. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; 

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул. 

Оперировать понятиями: 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 от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов. 

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. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора 

на число, объяснять, какими свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 

метода. 



Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение в стереометрию  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

2 
Прямые и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей 
 12   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

4 Углы между прямыми и плоскостями  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

5 Многогранники  11   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

6 Объёмы многогранников  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

7 Повторение: сечения, расстояния и углы  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   1   

https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37


 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Тела 

вращения 
 12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e

37 

2 Объёмы тел  5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e

37 

3 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 10   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e

37 

4 

Повторение, 

обобщение, 

систематизац

ия знаний 

 7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e

37 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   3   1   

 

 

 «Вероятность и статистика. Базовый уровень» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для 

обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся.  
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением 

и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания 

роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

учащихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости 

и общности математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естественно-научного мировоззрения. 

https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37


Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.  
В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

закон больших чисел». 
Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и 

нормальным распределениями. 
Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 

случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших 

чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего 

математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 

ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма.  
Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных 

функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, 

при этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств 

применяемых фактов.  
 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 час в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

10 КЛАСС 
 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное 

отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий 

в опытах 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. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний 

Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

 

11 КЛАСС 



 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в 

том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. 

Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном 

распределении.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому 

и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением 

достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение 

устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к 

математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в 

решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 



сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 

для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 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. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 
 

Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в 

опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и 

формулой сложения вероятностей при решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, 

успех и неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний до 

первого успеха; находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения.  

 

11 КЛАСС 

 

Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с 

помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как 

применяется математическое ожидание случайной величины находить математическое 

ожидание по данному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 Представление данных и описательная статистика  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

2 
Случайные опыты и случайные события, опыты с 

равновозможными элементарными исходами 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

3 Операции над событиями, сложение вероятностей  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

4 
Условная вероятность, дерево случайного опыта, формула 

полной вероятности и независимость событий 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

5 Элементы комбинаторики  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

6 Серии последовательных испытаний  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

7 Случайные величины и распределения  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

8 Обобщение и систематизация знаний  5   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   2   

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1


 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Математическ

ое ожидание 

случайной 

величины 

 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5fbc5d

c1 

2 

Дисперсия и 

стандартное 

отклонение 

случайной 

величины 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5fbc5d

c1 

3 
Закон больших 

чисел 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5fbc5d

c1 

4 

Непрерывные 

случайные 

величины 

(распределени

я) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5fbc5d

c1 

5 
Нормальное 

распределения 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5fbc5d

c1 

6 

Повторение, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 19   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5fbc5d

c1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   3   3  

 

 

2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету "Биология" (далее - биология) 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. 

Учебный предмет «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 
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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. 

Программа по учебному предмету "Биология" даёт представление о цели и задачах 

изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное 

(инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, 

распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип 

преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, 

благодаря чему просматривается направленность на последующее развитие 

биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного 

мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по 

биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации 

требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован 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 учебному предмету "Биология" 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. 

Учебный предмет «Биология» призван 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, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 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 

 

10 КЛАСС 

 

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. 

Демонстрации 

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. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. 

Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток. 

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. Прионы. 

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. Другие 

нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, 

транскриптомики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций 

биомолекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и 

их неприродных аналогов. 

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. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 

растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ 

в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). 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. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые 

микрофиламенты. Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. 

Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. 

Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 

микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре. Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной 

оболочки в митозе. Ядерный транспорт. 

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. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты 

реакционного центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая 

фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы фотосинтеза. 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. 

Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-

синтазы. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. 

Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации 

Портреты: Дж. 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. Созревание матричных РНК в эукариотической 

клетке. Некодирующие РНК. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и 

эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. 

Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в 

регуляции работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и 

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих 

вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, 

интеграза. 



Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, 

социальные и медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые 

функции белков. Способы доставки лекарств. 

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. Механизмы пролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические 

модели функционирования клетки. 

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. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов 

и модели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. 

Типы дробления. Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы 

бластул. 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. 

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и 

изменчивости фенотипических признаков у организмов. 

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». 

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. «Зелёная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, 

сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых 

животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в 

том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и 

перспективных технологий. 

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. Получение моноклональных антител. Использование 

моноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное оплодотворение. 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер 

клеток. Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального размножения 

сельскохозяйственных культур. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. 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)». 

 

11 КЛАСС 
 

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. Б. Ламарк, Э. Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. 

Дарвин, С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен, Дж. 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. Эффект бутылочного горлышка. 

Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта 

дрейфа генов в больших и малых популяциях. 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. Принцип смены функций. 

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 Дж. 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, Дж. 

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 Дж.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: Дж. И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная 

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 

поверхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Дж. 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. Дж. 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. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. 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. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. 

Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 

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. Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в 

функционировании экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными 

экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях 

естественных и антропогенных воздействий. 



Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, 

организменном, популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического 

нормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных и 

антропогенных экосистем. 

Демонстрации 

Портрет: А. Дж. 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. 

Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной 

энергетике. Биологическое разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные 

системы, обеспечивающие доступ к информации по состоянию отдельных видов и 

экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы с биоповреждениями. 

Реконструкция морских и наземных экосистем. 

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 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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, 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 

 

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; 

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 

 

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 Дж. 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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Биология как 

наука 
 1    0  

http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

2 

Живые 

системы и их 

изучение 

 2    0  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

3 
Биология 

клетки 
 2    0.5  

http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

4 

Химическая 

организация 

клетки 

 10    1  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

5 

Строение и 

функции 

клетки 

 8    2  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

6 

Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии в 

клетке 

 9    1  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

7 

Наследственна

я информация 

и реализация 

её в клетке 

 9    0.5  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

8 
Жизненный 

цикл клетки 
 6    1  

http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

9 

Строение и 

функции 

организмов 

 17    1.5  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

10 

Размножение и 

развитие 

организмов 

 8    1.5  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

11 

Генетика – 

наука о 

наследственно

сти и 

изменчивости 

 2    0.5  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html


организмов 

12 

Закономерност

и 

наследственно

сти 

 10    1  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

13 

Закономерност

и 

изменчивости 

 6    1  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

14 
Генетика 

человека 
 3    0.5  

http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

15 
Селекция 

организмов 
 4    1  

http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

16 

Биотехнология 

и 

синтетическая 

биология 

 4    0  
http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

17 
Резервное 

время 
 1    0  

http://nrc.edu.ru/est/r4/index

.html 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   13   

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Зарождение и 

развитие 

эволюционных 

представлений в 

биологии 

 4     

2 
Микроэволюция 

и её результаты 
 14    2   

3 
Макроэволюция и 

её результаты 
 6     

4 

Происхождение и 

развитие жизни 

на Земле 

 15    1.5   

5 

Происхождение 

человека – 

антропогенез 

 10    1   

http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html


6 

Экология — 

наука о 

взаимоотношения

х организмов и 

надорганизменны

х систем с 

окружающей 

средой 

 3    0.5   

7 
Организмы и 

среда обитания 
 9    1.5   

8 
Экология видов и 

популяций 
 9    0.5   

9 

Экология 

сообществ. 

Экологические 

системы 

 12    0.5   

10 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

 6     

11 

Человек и 

окружающая 

среда 

 6     

12 Резервное время  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   7.5   

 

2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования разработана 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требований к результатам освоения федеральной образовательной 

программы среднего общего образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

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. 

Программа для углублённого изучения химии:  

 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения 

в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и 

структурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделам 

курса;  

 даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем;  

 предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с 

учётом логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

 даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на 

углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего 

общего образования, содержательной характеристики планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов 

учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания 

предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена 

преемственность с обучением химии на уровне основного общего образования. За 

пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) 

составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его 

вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением 

конкретного профиля обучения.  

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. Наряду с этим, 

в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения федеральной 

образовательной программы среднего общего образования изучение предмета «Химия» 

ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, 



на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного 

труда и обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, 

надпредметный характер.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются 

углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При 

определении подходов к 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. Так, 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. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня 

изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и 

характер дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные 

предметы. Так, например, в содержании предмета для классов химико-физического 

профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по общей химии. 

При изучении предмета в данном случае акцент будет сделан на общность методов 

познания, общность законов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория 

(молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и энергии, законы 

термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля 

больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется 

возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как 

биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные 

компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом 

знания о составе и свойствах представителей основных классов органических веществ 

служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета 

«Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными 

предметами, входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», 

«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, предусмотренных для изучения химии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС  

 

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. Представление о механизме реакций 

радикального замещения. 

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, 

кумулированные). 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, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. 

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. Представление о механизме 

реакций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы получения 

и применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

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, линолевая, линоленовая 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.  

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. 

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 и лактоза. 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) и силиконы. Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие 

полимеры, биоразлагаемые полимеры). 

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. 

 

11 КЛАСС  
 

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. Представление о коллоидных 

растворах. 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. Константа 

химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: 

температура, давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле 

Шателье.  



Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. 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. Топливные элементы. 

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, адсорбция. 

Фуллерены, графен, углеродные нанотрубки. 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. Материалы 

для электроники. Нанотехнологии. 

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 НА 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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 
 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

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. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

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 
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. 

 

10 КЛАСС 

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, оптическая), 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие 

органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения; теории, законы (периодический закон Д. И. Менделеева, теория строения 

органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, 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. 

11 КЛАСС 
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; 

владение 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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. М. 

Бутлерова 

 8   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 
Предельные углеводороды — алканы, 

циклоалканы 
 5   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

2.2 
Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 
 14   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

2.3 Ароматические углеводороды (арены)  8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

2.4 
Природные источники углеводородов и их 

переработка 
 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

2.5 Галогенпроизводные углеводородов  4   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  11   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

3.2 

Карбонильные соединения: альдегиды и 

кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры 

 21   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650


3.3 Углеводы  9   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

Итого по разделу  41   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  12   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

Итого по разделу  12   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 Высокомолекулярные соединения  6   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69df650 

Итого по разделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   5   6   

https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650
https://m.edsoo.ru/d69df650


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атома. Периодический закон 

и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

 9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2dd57f24 

1.2 
Строение вещества. Многообразие 

веществ 
 11   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2dd57f24 

1.3 Химические реакции  19   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2dd57f24 

Итого по разделу  39   

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Неметаллы  31   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2dd57f24 

2.2 Металлы  23   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2dd57f24 

Итого по разделу  54   

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 
Методы познания в химии. Химия и 

жизнь 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2dd57f24 

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   8   

https://m.edsoo.ru/2dd57f24
https://m.edsoo.ru/2dd57f24
https://m.edsoo.ru/2dd57f24
https://m.edsoo.ru/2dd57f24
https://m.edsoo.ru/2dd57f24
https://m.edsoo.ru/2dd57f24


2.1.13. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (далее - ОБЗР) разработана на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов 

опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

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

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

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

материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и 

угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает:  

1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам 

обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях 

основного общего и среднего общего образования; 

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

В программе 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 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом 

классе). 

 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

Практи

ческие 



 работы  

 

ресурсы  

 

1 
Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства 
 4  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

2 Основы военной подготовки  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

3 
Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

4 Безопасность в быту  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

5 Безопасность на транспорте  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

6 Безопасность в общественных местах  5  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   

https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b


 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Безопасность в 

природной 

среде 

 7  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60f

b5a 

2 

Основы 

медицинских 

знаний. 

Оказание 

первой помощи 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60f

b5a 

3 
Безопасность в 

социуме 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60f

b5a 

4 

Безопасность в 

информационн

ом 

пространстве 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60f

b5a 

5 

Основы 

противодейств

ия экстремизму 

и терроризму 

 6  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60f

b5a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2  0   

 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29.12.2012; основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Кинделинская СОШ; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

среднего общего образования; на основе примерной программы курса «Индивидуальный 

проект» (автор М.В. Половкова). Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника «Индивидуальный проект» для 10 классов под редакцией М.В. Половковой, 

выпускаемой издательством «Просвещение». 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя, по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности. В данном случае по 

предмету "Обществознание". 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального. 

На уровне среднего общего образования роль учителя, руководителя курса сводится 

к минимуму. Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, 

формулируют тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и 

предлагают варианты практического использования проектного и исследовательского 

продукта. 

Цель: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально-значимой проблемы. 

Задачи: 

  реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые 

отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические 

задания на освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном 

виде и в их возможной взаимосвязи.  

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о 

самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч. освоения. Он состоит из нескольких модулей, 

каждый из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика 

чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность 

изучить часть теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. 

Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, 

ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, 

конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. 

Проходя один модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть 

свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и другим 

заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и успешно 

защитить свою работу. 



Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при 

прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут 

предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Занятие проходит 1 раз в неделю и включено в основное расписание школы. 

Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием можно 

также варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся. Для 

самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на предыдущих этапах 

обучения, а именно умения искать, анализировать и оценивать необходимую для работы 

информацию. Помимо Интернета, следует не только рекомендовать, но и требовать 

пользоваться научными и научно-популярными изданиями в библиотечных фондах. Для 

этого также должны выделяться специальные часы, а проведённая работа – учитываться и 

оцениваться. 

Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки и выполнения 

проекта или исследования, следует специально подготавливать и сценировать. Для этого 

необходимо заранее продумывать, как будет происходить процесс коммуникации, а 

именно:  

 что будет предметом доклада или сообщения участников события; 

 каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы на понимание, 

высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 

 какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискуссией, 

первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и подготовка 

шаблонов обсуждения или спонтанные оценки сообщений; 

 кто является регулятором дискуссии - педагог, ведущий (регулирующий) этот курс, 

или привлечённый специалист, владеющий способностью выстраивать 

содержательное обсуждение, процессом проблематизации и способами выхода в 

позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. Для 

старшеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, чрезвычайно важна 

интеллектуально насыщенная среда, в которой их работа могла бы быть 

проанализирована с разных точек зрения. Регулярное сопровождение процесса работы над 

проектом или исследованием ведёт ответственный за это педагог. В дополнение 

обязательно нужны публичные слушания, во время которых проявляются и проверяются 

многие метапредметные и личностные результаты обучения в школе, достигнутые к 

моменту её окончания. 

В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы - 

студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных структур, так или иначе 

связанных с тематикой и проблематикой работ старшеклассников. При этом важно 

понимать, что необходимо предварительное согласование с экспертами их позиции и 

функций. С одной стороны, эксперт должен честно указывать на слабые или ошибочные 

подходы в рассуждениях ученика, а с другой - непременно обозначать пути возможных 

решений, рекомендовать источники необходимой информации, дополнительные 

методики, с тем, чтобы у автора идеи не опустились руки и не пропало желание 

продолжить работу. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение 

ряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» 

предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод 

проблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов, организация 

рефлексии, сценирование события. Несмотря на то, что программа называется 

«Индивидуальный учебный проект», значительная часть занятий предусматривает 

групповую и коллективную работу.  



Основные идеи курса: 

 единство материального мира; 

 внутри- и межпредметная интеграция; 

 взаимосвязь науки и практики; 

 взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Доклады учащихся по выбранной теме исследования, могут быть выполнены в форме 

реферата или отчёта по исследовательской работе и представлены на школьной научно-

практической конференции. 

На уровне среднего общего образования роль учителя сводится к минимуму. 

Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют тему, 

ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают варианты 

практического использования проектного и исследовательского продукта. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 

и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 – макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 – постеры, презентации; 

 – альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 – реконструкции событий; 

 – эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 – результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 – документальные фильмы, мультфильмы; 

 – выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 – сценарии мероприятий; 

 – веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в 

виде: 

 – рефератов; 

 – статей, обзоров; 

 – отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям; 

 – моделей, образцов; 

 Защита индивидуального проекта может проходить в форме: 

 – конференций,  

 – семинаров  

 – круглых столов и т.д. 

 Функциональные обязанности участников образовательных отношений 

Роль учителя. 



Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятельность 

школьника: 

 – консультирует(учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя 

образовательную среду и т. п.); 

 – мотивирует(раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной деятельности как 

ситуацию выбора и свободы самоопределения); 

 – провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления, самостоятельной 

оценки деятельности, моделирует различные ситуации); 

 – наблюдает(получение информации, которая позволит продуктивно работать во 

время консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня компетентности 

учащихся). Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности; 

 – координирует работу обучающихся. 

Роль ученика 

 – выступает активным участником, т.е. становится субъектом деятельности; 

 – имеет определенную свободу в выборе способов и видов деятельности для 

достижения поставленной цели; 

 – имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по выбранной 

проблеме (теме); 

 – повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты; 

 – самостоятельное планирование деятельности и презентация её результатов; 

 – возможность совместной интеллектуальной деятельности малых групп, 

консультации учителя. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 

 Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.5. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся.  

Раздел 1.6. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.7. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.9. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, 

цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 



Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса  

Личностные: 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные  

Регулятивные  

 − самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные  

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

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

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

экспертное знание; 

 − раскрывать этапы цикла проекта; 

 − самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 − владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

 − публично излагать результаты проектной работы. 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов  

 

Основное 

содержание  

 

Основные 

виды 

деятельности  

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 
Культура исследования и 

проектирования 
 13     

2 Самоопределение.  6     

3 Замысел проекта.  10     

4 Условия реализации проекта.  4     

5 Итоговые уроки.  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

2.1.17. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 
 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
 Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 
 в формировании интереса к познанию; 



 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других;  
 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных правовых норм; 
 в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 
 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 
 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
 в осознании своего места в обществе; 
 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 
 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» является частью содержания внеурочной деятельности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
 

 

 Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и позволяющих им 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет 

на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребенка. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и позволяющих им 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года обучающиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. Наличие сценариев 

внеурочных занятий не означает формального следования им. При реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, 

педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из 

статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнять которые 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 



 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного флага Российской Федерации, 

слушанием (исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по классам, где проходит 

тематическая часть занятия. При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и методическими 

комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая 

часть – основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть 

обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 

информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество). 

Содержание занятий курса. 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление движения, позитивный образ 

будущего задаёт жизни определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё место в 

обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где каждый может реализовать свои способности и внести 

вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источником 16 достоверной 

информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой историей, обеспечивающая 

пассажирские и транспортные перевозки. Российские железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие 

транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы . 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, главной задачей которой 

является производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство – это 

отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, 



 

цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на 

развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории страны, историческая правда, 

сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории 

– одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и свою страну. Активная 

жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с 

духовно-нравственными ценностями общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и навыки для построения 

крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение 

к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее все народы России. Семейные 

традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по стране 

с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад гражданина в благополучие 

государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. 

Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство как особая 

миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые любят свою Родину и 

трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 



 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних времён до наших дней. 

Законодательная власть в России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. 

Информационные источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств 

информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой 

информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История основания Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для 

творчества и самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический 

прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ многополярности 

мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к управленческим решениям. Что 

сегодня делается для успешного развития экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с 

цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для развития страны? Механизмы цифровой 

экономики. Технологическое предпринимательство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для 

будущего страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в 

России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ 

помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень ответственности тех, 

кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. 

Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 

к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 



 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему для России важно осваивать 

Арктику? Артика – ресурсная база России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. 

Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития 

массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции Артека. После воссоединения 

Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ 

общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и 

культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в 

развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, 

которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят 

сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых 

технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь 

человека. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей 

первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. Современные поликлиники 

и больницы. Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не 

только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия 

человека: семейные династии врачей России. 



 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, 

быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о которой передаётся от поколения к 

поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу 

историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя 

забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные организации разных поколений 

объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе 

делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном движении детей и молодежи, знакомство 

с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно-

нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

 В заключительной части подводятся итоги занятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

В сфере 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; формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к государственным символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 



 

 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. В сфере экологического воспитания: ориентация на 

применение знаний социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.  

 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, открытость опыту и знаниям 

других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе развитие умения учиться у других 



 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 40 учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации, оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно, систематизировать информацию. 

 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 



 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решений в группе, принятие решений группой); делать 

выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций, ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  
Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; формирование умений речевого 

взаимодействия: создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача  

в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте, извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею. 
Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности 

и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; овладение умением 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умений участвовать в диалоге о прочитанном произведении,  

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 



 

аргументированную оценку прочитанному. Иностранный язык: развитие умений сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран.  
Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-

коммуникационных технологий; развитие умения соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 

с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети.  
История: формирование умений соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; развитие умений выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи; формирование умения рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; развитие умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов, устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв.; формирование умения определять и 

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального института, о характерных чертах общества, о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества, об основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), о системе образования в 

Российской Федерации, об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; развитие умения характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины); формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; развитие умений устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействие общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; развитие умений с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к 



 

явлениям, процессам социальной действительности; развивать умения анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; развитие умений оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности; осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России.  
География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание 

роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; формирование умения устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие умения оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1-11  КЛАССЫ  

№ 

п/

п  

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  

 

Ко

ли

чес

тв

о 

час

ов  

 

Основное содержание  

 

Основн

ые виды 

деятель

ности  

 

Цифро

вые 

ресурс

ы  

 

1 

Образ 

будущего. 

Ко Дню 

знаний. 

 1  

Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление движения, 

позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет её 

смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент 

будущего. Знания – это возможность найти своё место в обществе и быть 

полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где каждый может 

реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

2 
Век 

информации. 
 1  

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

Беседа с 

обучаю

https://ra

zgovor.e

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

120 лет 

Информацио

нному 

агентству 

России 

ТАСС. 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 16 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне 

важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и 

оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

щимися dsoo.ru/ 

3 
Дорогами 

России. 
 1  

«Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с 

большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование 

экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и 

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а 

профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

4 Путь зерна  1  

Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей 

страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по 

обеспечению всех россиян продовольствием, а его мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство – 

это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с 

современными технологиями: роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

5 
День 

учителя. 
 1  

Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие образования членов общества. Учитель – 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

6 
Легенды о 

России 
 1  

Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории 

страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

Беседа с 

обучаю

https://ra

zgovor.e

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в 

мировой истории – одна из стратегий информационной войны против нашей 

страны. 

щимися dsoo.ru/ 

7 

Что значит 

быть 

взрослым? 

 1  

Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и свою 

страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями общества – основа взрослого человека. 

Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

8 

Как создать 

крепкую 

семью. 

 1  

День отца. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и 

навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая 

семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

9 

Гостеприим

ная Россия. 

Ко Дню 

народного 

единства. 

 1  

Гостеприимство – качество, объединяющее все народы России. Семейные 

традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие 

по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных 

народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого 

являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями 

местной кухни и кулинарных традиций. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

10 
Твой вклад в 

общее дело. 
 1  

Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не 

может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник 

дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание 

России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

11 

С заботой к 

себе и 

окружающи

м. 

 1  

Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать 

помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан России: 

благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы 

об окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 
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12 День матери.  1  

Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское 

лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. 

Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-

героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство как особая 

миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на 

государственном уровне. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

13 

Миссия-

милосердие 

(ко Дню 

волонтёра). 

 1  

Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное служение в 

военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

14 
День Героев 

Отечества. 
 1  

Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые 

любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения 

к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

15 
Как пишут 

законы? 
 1  

Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних 

времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы 

людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к 

решению (позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом 

процессе. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

16 

Одна страна 

– одни 

традиции. 

 1  

Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – 

любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника 

в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди 

мечтают в Новый год. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

17 
День 

российской 
 1  

Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, журналистам, 

издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Беседа с 

обучаю

https://ra

zgovor.e
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печати. Российские традиции издательского дела, история праздника. 

Информационные источники формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств информации 

– коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны школьные 

газеты? Школьные средства массовой информации. 

щимися dsoo.ru/ 

18 
День 

студента. 
 1  

День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, 

возможность для творчества и самореализации. Перспективы получения 

высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический 

прорыв. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

19 

БРИКС 

(тема о 

международ

ных 

отношениях)

. 

 1  

Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ многополярности 

мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и 

опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской 

культуры для всего мира. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

20 

Бизнес и 

технологиче

ское 

предприним

ательство. 

 1  

Экономика: от структуры хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня 

делается для успешного развития экономики России? Цифровая экономика – 

это деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. 

Какое значение имеет использование цифровой экономики для развития 

страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое 

предпринимательство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического 

предпринимательства для будущего страны и её технологического 

суверенитета. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

21 

Искусственн

ый 

интеллект и 

человек. 

Стратегия 

 1  

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы и повышающая эффективность производства. 

Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 
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взаимодейст

вия. 

22 

Что значит 

служить 

Отечеству? 

280 лет со 

дня 

рождения Ф. 

Ушакова. 

 1  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто 

её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

23 

Арктика – 

территория 

развития. 

 1  

Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему для России 

важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. Российские 

исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с 

проектами развития Арктики. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

24 

Международ

ный 

женский 

день. 

 1  

Международный женский день – праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

25 

Массовый 

спорт в 

России. 

 1  

Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, будущие 

поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, 

спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития 

массового спорта в России. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

26 

День 

воссоединен

ия Крыма и 

Севастополя 

с Россией. 

100-летие 

Артека. 

 1  

История и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, 

работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития 

и самореализации. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

27 Служение  1  Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Беседа с https://ra

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

творчеством. 

Зачем людям 

искусство? 

185 лет со 

дня 

рождения 

П.И. 

Чайковского

. 

Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия 

– страна с богатым культурным наследием, страна великих композиторов, 

писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. 

Чайковского, служение своей стране творчеством. 

обучаю

щимися 

zgovor.e

dsoo.ru/ 

28 

Моя малая 

Родина 

(региональн

ый и 

местный 

компонент). 

 1  

Россия – великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и 

неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её – 

часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании 

своей страны, уважает её историю и культуру. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

29 

Герои 

космической 

отрасли. 

 1  

Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это 

результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении 

космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят 

сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

30 

Гражданская 

авиация 

России. 

 1  

Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта летать 

изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской 

гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-

испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских 

лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

31 
Медицина 

России. 
 1  

Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики 

страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской 

медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 
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играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их 

уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, 

требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия 

человека: семейные династии врачей России. 

32 

Что такое 

успех? (ко 

Дню труда). 

 1  

Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек должен иметь 

знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей 

(труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии 

будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

33 

80-летие 

Победы в 

Великой 

Отечественн

ой войне. 

 1  

День Победы – священная дата, память о которой передаётся от поколения к 

поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память 

всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

34 
Жизнь в 

Движении. 
 1  

19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций 

находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью 

большого коллектива. Участие в общественном движении детей и молодежи, 

знакомство с различными проектами. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 

35 

Ценности, 

которые нас 

объединяют. 

 1  
Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для человека и общества. 

Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

Беседа с 

обучаю

щимися 

https://ra

zgovor.e

dsoo.ru/ 
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2.1.18. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» 

1. Пояснительная записка. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее – Программа) составлена на основе: 

‒Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской ̆Федерации», ‒Федерального закона от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ‒Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, ‒Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, ‒Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП 

ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, ‒Федеральной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, ‒Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в 

будущее»  по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, ‒Методических рекомендаций по 

реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования . 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года 1  одним из направлений является трудовое 

воспитание  и профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии».   

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной  и систематической профориентационной работы для 

обучающихся 6-11 классов  на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).  

Согласно требованиям ФГОС общего образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования предусмотрена через урочную и внеурочную деятельность.   

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является обязательной частью образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и формируется с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.   

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной.   

                                                             
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р)  



 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и развитием экономики 

страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов 

Российской Федерации, профессиональными навыками  и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в стране; создание условий 

для развития универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности.  

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся целесообразно отводить 

один академический час  (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год).   

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 

основанную  на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-

консультативного подходов  к формированию готовности к профессиональному самоопределению.  

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности,  в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах  на местном, региональном и федеральном 

уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых общеобразовательными 

организациями.  

В целях реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том числе информационное 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения.  

2.  Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»     

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов 

общеобразовательных организаций.   

Задачи:   

‒содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций;  

‒формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуального образовательно-профессионального маршрута в 

зависимости  от интересов, способностей, доступных им возможностей;  



 

‒информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования (включая знакомство с 

перспективными  и востребованными профессиями и отраслями экономики РФ);  

‒формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения  и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуального образовательно-профессионального маршрута и ее адаптация  с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды;  

‒формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в плане внеурочной деятельности  

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего образования и состоит из:  

‒планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,   

‒содержания курса внеурочной деятельности, ‒тематического планирования.  

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся с 6 по 11 классы.  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного общего образования и 10-11 классов среднего 

общего образования.  

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).   

Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных (тематических), отраслевых, практико-ориентированных и иных.  

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия 

проводятся 1 раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май.  

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»  

4.1. Личностные результаты  

4.1.2. Для ФГОС СОО:  

В сфере гражданского воспитания:  



 

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

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного   

и ответственного члена российского общества.  

В сфере патриотического воспитания:  

‒осознание духовных ценностей российского народа;  

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

России, достижениям  

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

‒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.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

‒способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности.  

В сфере эстетического воспитания:  

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

воздействие искусства;  

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

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

отношений.  

В сфере 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.  

В сфере экологического воспитания:  

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

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

‒умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

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

В сфере ценности научного познания:  

‒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;  

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

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

4.2. Метапредметные результаты  

4.2.2. Для ФГОС СОО:  

В сфере овладения универсальными познавательными действиями:  

‒владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  

рассматривать ее всесторонне;  

‒выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  



 

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

новых условиях;   

‒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;   

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

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:  

‒владеть различными способами общения и взаимодействия;  

‒развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;  

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

ситуаций и смягчать конфликты;  

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

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

инициативным;  

‒понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

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

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:  

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;  

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

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

оснований;  



 

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

приобретенный опыт.  

5. Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты»  

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения» (1 час)  

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития.  Познавательные цифры и факты о развитии и 

достижениях страны. Разделение труда как условие его эффективности. Разнообразие отраслей.  

Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные образовательные формы, правила взаимодействия.   

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/, возможности личного кабинета обучающегося.  

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1 час)  

кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто в этом может помочь,  в чем роль самого ученика.  

Как могут быть связаны школьные предметы, профиль обучения и дальнейший выбор профессионального пути.   

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, Продукт (решение), Презентация.  

10 кл.Структура высшего образования, УГСН.   

Варианты образования и карьерного пути.  

11 кл. Различные жизненные сценарии и профессиональные пути  после окончания школы.   

Персональный карьерный путь – выбор и развитие.  

Приемы построения маршрутов карьерного развития.   

Выбор образовательной организации: образовательной организации высшего образования (ООВО), профессиональной образовательной 

организации (ПОО)  как первого шага для формирования персонального образовательнопрофессионального маршрута.  

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 час)  

 

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности диагностик для самостоятельного прохождения на платформе 

«Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 
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https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

 10 кл. Диагностика «Мои интересы».  

 11 кл. Диагностика «Мои ориентиры».  

Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 час)  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сельского хозяйства. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей растениеводство и садоводство.  

Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность (1 час)  

10-11 кл. Профессионально важные качества, характерные для профессий  в атомной отрасли и возможности построения карьеры. 

Возможности высшего  и среднего профессионального образования в подготовке специалистов  для корпорации Росатом.  

Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для облегчения поиска профессии по 

критериям:предмет профессиональной деятельности, направление дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, 

личные качества, цели и ценности, а также компетенции.  

Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 час)  

Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства  в экономике нашей страны. Достижения России в 

рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии  и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

Рассматриваются такие направления, как пищевая промышленность  и общественное питание.  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в аграрной сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для рассматриваемых отраслей.  

Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

«биотехнологии», «экология», актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей,  их географическая 



 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сферездоровья. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для рассматриваемых.  

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях, 

актуальные задачи  и перспективы развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии  и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  

Рассматриваются такие направления, как полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана.  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в службах безопасности. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для рассматриваемых отраслей.  

Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия 

из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной 

деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  - пищевая промышленность и общественное 

питание;  - биотехнологии и экология. 

Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях комфортной среды, 

актуальные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели в отрасли «Транспорт»,  их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.    



 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере отрасли. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для отрасли.  

Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные 

задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления, как медицина и фармация.  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере здравоохранения. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей медицина и фармация.  

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли предпринимательства, 

актуальные задачи  и перспективы развития. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как предпринимательство.  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в деловой сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для отрасли «предпринимательство».  

Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в энергетике. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для отрасли.  



 

Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия 

из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной 

деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.   

На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- транспорт и энергетика;   

- медицина и фармация; - предпринимательство.  

Тема 16. Проектное занятие (1 час)  

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к более активному проектированию собственной 

деятельности и поиску ответов на свои вопросы, связанные с профориентацией.   

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с особенностями проведения тематической беседы с 

родителями (значимыми взрослыми).   

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список вопросов для беседы и знакомятся с правилами и 

особенностями проведения интервью.   

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной деятельности.   

Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее»  (1 час)  

10 кл.  

Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений  о значимости личностных качеств в жизни человека и в 

его профессиональном становлении.  



 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ  и дефицитов в рамках отдельных профессиональных 

обязанностей. Средства компенсации личностных особенностей, затрудняющих профессиональное развитие и становление.  

10 кл. Обсуждение темы универсальных компетенций, их влияние  на профессиональное становление профессионала.  

11 кл.   

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональных интересов в выборе профессиональной деятельности  

и профильности общего обучения, дополнительное образование. Персонализация образования.  Способы самодиагностики 

профессиональных интересов, индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение мотивации  к самопознанию, 

профессиональному самоопределению.   Анонс возможности самостоятельного участия в диагностике профессиональных интересов  и 

их возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои качества».  

Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей страны. Достижения России в изучаемых отраслях, 

актуальные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии  и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка.  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной сфере. Возможности высшего и 

среднего  

профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей добычи  и переработки.  

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли, актуальные 

задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность  в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности.  

Варианты профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной сфере. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для легкой промышленности.   



 

Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях науки и 

образования, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука и образование.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов 

отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в науке и образовании.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в науке и образовании. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для изучаемых отраслей  

Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия 

из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной 

деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  - добыча и переработка, легкая 

промышленность;  - наука и образование. 



 

Тема  22.  Россия  индустриальная:  тяжелая  промышленность, машиностроение (1 час)  

 Знакомство  обучающихся  с  ролью  тяжелой  промышленности   

и машиностроения в экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой промышленности и машиностроении, актуальные задачи 

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной сфере. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для тяжелой промышленности и машиностроения.  

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса  в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в отрасли. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для военно-промышленного комплекса.  

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия 

из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной 

деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- тяжелая промышленность и машиностроение;   



 

- военно-промышленный комплекс. 

Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций  в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

программирования  и телекоммуникаций, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели,  их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в программировании и телекоммуникации. 

Возможности высшего  и среднего профессионального образования в подготовке специалистов  для изучаемых отраслей.  

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

строительства и архитектуры, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели,  их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в изучаемых отраслях. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей строительства и архитектуры.  

Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия 

из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной 

деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- программирование и телекоммуникации;  - строительство и архитектура. 



 

Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения России в сервисе и туризме, актуальные  

задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в социальной сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей сервиса и туризма.   

Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях искусства и дизайна, 

актуальные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги,   

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в креативной сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для искусства и дизайна.   

Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия 

из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной 

деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- сервис и туризм;   

- искусство и дизайн. 



 

Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 час)  

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики  в экономике нашей страны. Достижения России в изучаемых, 

актуальные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии  и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сельского хозяйства. Возможности высшего и 

среднего профессионального образования в подготовке специалистов для животноводства, селекции и генетики.  

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона  (1 час)  

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в экономике нашей страны. Достижения России в 

этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования  в подготовке специалистов для вооруженных сил и гражданской обороны.  

Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия 

из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной 

деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- животноводство, селекция и генетика;   

- вооруженные силы, гражданская оборона. 



 

Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час)  

Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие действия в области выбора профессии совершили 

ученики за год (в урочной  и внеурочной деятельности, практико-ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.).  

Самооценка собственных результатов.   

Оценка курса обучающимися, их предложения.  

 

6. Тематическое планирование  

№  

п/п  
Тема, раздел курса  

Вид 

занятия  

Основные  виды  деятельности обучающихся  

1. Тема 1. Установочное 

занятие «Моя Россия – мои 

горизонты, мои достижения» 

(1 час)  

Установочн

ое   

Просмотр  видеороликов,  участие в  дискуссии,  выполнение 

тематических заданий, прохождение инструктажа.  

Работа с памятками и материалами занятия.  

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.   

 

2. Тема 2. Тематическое 

профориентационное занятие 

«Открой свое будущее» (1 

час)  

Тематическо

е 

профориент

ационное   

Просмотр  видеороликов,  участие в  дискуссии,  выполнение 

тематических заданий, заполнение анкет самооценки.  

Работа с памятками и материалами занятия.  

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

Просмотр  видеороликов,  участие в дискуссии, выполнение 

проектного задания,  заполнение  анкет самооценки.  

Работа с памятками и материалами занятия.  

Работа под руководством педагога, работа в группе, презентация.  

 



 

3. Тема 3. Тематическое 

профориентационное 

занятие «Познаю себя» (1 

час)  

Тематическое 

профориентац 

ионное  

Просмотр  видеороликов,  участие в  дискуссии,  выполнение 

тематических заданий, прохождение инструктажа.  

Работа с памятками и материалами занятия.  

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.   

4. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Россия аграрная:  

растениеводство, 

садоводство (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в 

игре-разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, 

прохождение инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

     

5. Тема 5. Россия 

индустриальная: атомная  

промышленность   

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в 

игре-разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, 

прохождение инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

6. Тема 6. 

Практикоориентированное 

занятие (1 час)  

Практикоориен

тирован ное  

Просмотр  видеороликов,  участие в  дискуссии,  выполнение 

тематических заданий, прохождение инструктажа. Групповая работа.   

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 



 

7. Тема 7. Россия 

аграрная: пищевая 

промышленность  

и общественное 

питание (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа.  

 

8. Тема 8. Россия 

здоровая:  

биотехнологии, 

экология (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

9. Тема 9. Россия 

безопасная: полиция, 

противопожарная 

служба, служба 

спасения, охрана   

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа.  

10. Тема 10. 

Практикоориентированн

ое занятие (1 час)  

Практикоориен

тирован ное  

Знакомство с профессиями из изученных отраслей на основе материалов от 

работодателей.  

Выполнение  практико- 

ориентированных заданий различной направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). Анализ профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий».    

 



 

11. Тема 11. Россия 

комфортная:  

транспорт (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

12. Тема 12. Россия 

здоровая: медицина  

и фармация (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа.  

 

13. Тема 13. Россия 

деловая: 

предпринимательство  

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия.  

Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа.  

 



 

14. Тема 14. 

Россия 

комфортная:  

энергетика 

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-разминке, участие в 

дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение инструктажа, рефлексия. Групповая 

работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

15. Тема 15. 

Практикоориен

тированное 

занятие (1 час)  

Практикоо

риентирова

н ное  

Знакомство с профессиями из изученных отраслей на основе материалов от работодателей.  

Выполнение  практико- 

ориентированных заданий различной направленности (аналитических, исследовательских, 

моделирующих). Анализ профессий из изученных отраслей на основе «формулы профессий».    

 

 

 

16. Тема 16. Проектное 

занятие (1 час)  

Проектное  Работа с памятками и материалами занятия, участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение инструктажа.  

Работа в группах.  

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.   

17. Тема 17.  

Профориентационное 

тематическое занятие  

«Мое будущее»   

(1 час)  

Профориента 

ционное  

Просмотр  видеороликов,  участие в  дискуссии,  выполнение 

тематических заданий, прохождение инструктажа.  

Работа с памятками и материалами занятия.  

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 



 

18. Тема 18. Россия 

индустриальная: 

добыча и 

переработка  

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа.  

 

19. Тема 19. Россия 

индустриальная:  

легкая  

промышленность 

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

20. Тема 20. Россия 

умная: наука и 

образование (1 

час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

21. Тема 21. 

Практикоориентированное 

занятие (1 час)  

Практикоориентирован ное  Знакомство с профессиями из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей.  

Выполнение  практико- 

ориентированных заданий различной направленности 

(аналитических, исследовательских, моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей на основе «формулы профессий».    

 

 



 

22. Тема 22. Россия 

индустриальная: 

тяжелая 

промышленность, 

машиностроение   

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа.  

 

23. Тема 23. Россия 

безопасная: 

военнопромышле

нный  

комплекс (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

24. Тема 24. 

Практикоориентиров

анное занятие (1 час)  

Практикоориен

тирован ное  

Знакомство с профессиями из изученных отраслей на основе материалов от 

работодателей.  

Выполнение  практико- 

ориентированных заданий различной направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). Анализ профессий из изученных отраслей на 

основе «формулы профессий».    

 



 

25. Тема 25. Россия 

умная:  

программирование и  

телекоммуникации   

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа.  

 

26. Тема 26. Россия 

комфортная:  

строительство и 

архитектура (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа.  

27. Тема 27. 

Практикоориентирова

нное занятие (1 час)  

Практикоориент

ирован ное  

Знакомство с профессиями из изученных отраслей на основе материалов от 

работодателей.  

Выполнение  практико- 

ориентированных заданий различной направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). Анализ профессий из изученных отраслей на 

основе «формулы профессий».    

 

28. Тема 28. Россия 

социальная: сервис  

и туризм (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-

разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа.   

 

 



 

29. Тема 29. 

Россия 

креативная: 

искусство и 

дизайн (1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, прохождение инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 

30. Тема 30. 

Практикоориентирова

нное  

занятие (1 час)  

 

Практикоориентиров

ан ное  

Знакомство с профессиями из изученных отраслей на основе материалов 

от работодателей.  

Выполнение  практико- 

ориентированных заданий различной направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы профессий».    

 

31. Тема 31. Россия 

аграрная:  

животноводство, 

селекция и генетика  

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, участие в 

игре-разминке, участие в дискуссии, выполнение тематических заданий, 

прохождение инструктажа, рефлексия. Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

 



 

32. Тема 32. Россия безопасная:  

вооруженные силы,  

гражданская оборона  

(1 час)  

Отраслевое  Просмотр видеороликов, прохождение опроса в игровой форме, 

участие в игре-разминке, участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа.  

33. Тема 33. 

Практикоориентированное 

занятие (1 час)  

Практикоориентирован 

ное  

Знакомство с профессиями из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей.  

Выполнение  практико- 

ориентированных заданий различной направленности 

(аналитических, исследовательских, моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей на основе «формулы 

профессий».    

34. Тема 34.  

Рефлексивное занятие  

(1 час)  

Рефлексивное  Участие в дискуссии, выполнение тематических заданий.  

Групповая, индивидуальная, парная работа.   

Работа под руководством педагога, самостоятельная работа.  

Ретроспективная и проспективная рефлексия.    

 

2.1.22. Рабочая программа учебного элективного курса «Избранные вопросы физики» 

1. Пояснительная записка 

  Цели и задачи 

Изучение физики в образовательных учреждений среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 

  освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и 

поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах 

и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основамифундаментальныхфизическихтеорий:классическоймеханики,молекулярно- кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 



 

выдвигать гипотезы и строить модели,устанавливать границы их применимости; 

 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач 

и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, готовностикморально-этическойоценкеиспользованиянаучныхдостижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи изучения физики: 

 

1. Усвоение обучающимися идеи единства материи и неисчерпаемости процесса её познания, понимание фундаментальной 

роли практики (эксперимента) в познании физических явлений и физических законов природы. 

2. Усвоение обучающимися знаний, необходимых для формирования понятий, понимания законов и теорий, составляющих 

физическую картину мира. 

3. Развитие мышления обучающихся, формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания для 

объяснения физических процессов. 

4. Формировать экспериментальные навыки и представления о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии, общеучебныхкомпетентностей по планированию учебно-познавательной деятельности, определению 

путей её реализации, владению навыками контроля и оценки данной деятельности. 

5. Способствовать личностному развитию, развитию одарённых обучающихся,их профессиональномуориентированию., 

формировать познавательный интерес к физике и технике, развитие творческих способностей; подготовка к дальнейшему 

образованию и осознанному выбору профессии, социальной адаптации в обществе. 

6. Формировать навыки безопасного образа жизни в техногенном обществе, научить правильным действиям при обращении с 

техническими устройствами, основанными на соблюдении техники безопасности. 

7. Развитие у обучающихсяпознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 



 

знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

8. Развивать экологическое сознание обучающихся, воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

9. Воспитыватьсоциально-адаптированнуюикоммуникативнуюличность. 

 

10. Воспитание у обучающихсяубежденности в возможности использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

11. Использование обучающимисяприобретенных знаний и уменийвпрактике жизни, практике безопасной жизнедеятельности. 

12. Организоватьсистемно-деятельностныйподходвобучении. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программный материал рассчитан для учащихся 11 классов на 1 учебный час в неделю, всего 34 часа. Настоящая программа 

позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и теоретические вопросы физики. Цель этого элективного курса– 

развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические и качественные задачи по дисциплине; 

осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; решать нестандартные задачи. Программа посвящена 

рассмотрению отдельных тем, важных для освоения методов решения задач повышенной сложности. В практической части 

рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, которые позволяют применять математические знания и навыки, 

способствующие творческому и осмысленному восприятию материала. 

В результате реализации данной программы у учащихся формируются следующие учебные компетенции: систематизация, 

закрепление и углубление знаний фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать со справочной и учебной 

литературой различных источников информации; развитиетворческих способностей учащихся. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате прохождения программы учащиеся должны знать: основные понятия физики; 

Основные законы физики; 

Вывод основных законов; 

Понятие инерции, закона инерции; виды энергии; 

Разновидность протекания тока в различных средах; состав атома; 

закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах. В результате прохождения программы 

учащиеся должны уметь: 

производить расчеты по физическим формулам; 

производить расчеты по определению координат тел для любого вида движения; производить расчеты по определению теплового 



 

баланса тел; 

решать качественные задачи; решать графические задачи; 

решать задачи на соответствие; 

снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты ;писать ядерные реакции,

 рассчитывать период полураспада, энергию связи, энергетический выход ядерных 

реакций; 

составлять уравнения движения; 

по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость; давать характеристики процессам 

происходящие в газах; 

строить и объяснять графики изопроцессов; 

описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса; применять закон сохранения 

механической энергии; 

применять закон сохранения импульса; делать выводы. 

3. Содержание программы 

Механика(8ч) 

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики основных кинематических параметров. 

Динамика.ЗаконыНьютона.Силывмеханике:силытяжести,упругости,трения, гравитационного притяжения. 

Статика. Моментсилы. Условия равновесия тел. Гидростатика. Движение тел со связями – приложение 

законов Ньютона. 

Законы сохранения импульса и энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика(6ч) Основное уравнение МКТгазов. 

Уравнениесостоянияидеальногогаза–следствиеизосновногоуравненияМКТ.Изопроцессы.. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. Термодинамика 

изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики,расчет КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика(8 ч) 

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда. Графики напряженности и потенциала. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Электромагнитная индукция  

Колебания и волны.(5ч) 



 

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и динамика механических колебаний, 

превращения энергии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия 

электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. 

Механические и электромагнитныеволны. 

Оптика(3ч) 

Геометрическая оптика. Закон отражения ипреломления света. Построение изображений неподвижных предметов в тонких линзах, 

плоских зеркалах. 

Волноваяоптика.Интерференциясвета,условияинтерференционногомаксимумаи минимума. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. 

 

Квантовая физика(2 ч) 

Фотон.Давлениесвета.УравнениеЭйнштейнадля фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами 

Атомноеядро.Законрадиоактивногораспада.Применениезаконовсохранениязаряда, массового числа в задачах о ядерных превращениях. 

Повторение пройденного материала(2ч) 

 

4. Календарно-тематическоепланирование 

 

№п/п Тема 

 Тема1. Механика 

1/1 Кинематикапоступательногои 

вращательногодвижения.Уравнения 

движения.Графикиосновных кинематических параметров 

2/2 Решениезадачпо теме«ЗаконыНьютона» 

3/3 Решениезадачпотеме«Силывмеханике» 

4/4 Решениезадачпотеме«Статика» 



 

5/5 Решениезадачпотеме«Гидростатика» 

6/6 Решениезадачпотеме«Законы сохранения» 

7/7 Решениезадачна соответствие 

8/8 Решениетестовыхзаданий 

 Тема2.Молекулярнаяфизикаи 

термодинамика. 

9/1 Решениезадачпо теме«Основное 

уравнениеМКТ, Уравнениесостояния 

 идеальногогаза» 

10/2 Решениезадачпо теме«Изопроцессы» 

11/3 Решение задач по теме «Первыйи второй законы термодинамики» 

12/4 Решениезадачнауравнение теплового 

баланса 

13/5 Решениезадачна соответствие 

14/6 Решениетестовыхзадач 

 Тема3. Электродинамика 

15/1 Решениезадачпоэлектростатике. 

16/2 Решениезадачпоэлектростатике. 

17/3 Решениезадачназаконыпостоянноготока 

18/4 Решениезадачнаописаниемагнитного 

поля. 

19/5 Решениезадачназаконэлектромагнитной 

индукции. 
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20/6 Решениезадачнарасчетиндуктивностии 

энергиимагнитногополя.Явление самоиндукции. 

21/7 Решениезадачна соответствие 

22/8 Решениетестовыхзадач 

 Тема4.Колебания иволны 

23/1 Решениезадачнаописаниемеханических 

иэлектромагнитныхколебаний. 

24/2 Решениезадачнаразличныетипы 

соединенийвцепипеременноготока. 

25/3 Решениезадачнаописаниемеханических и электромагнитных волн. 

26/4 Решение задач на соответствие 

27/5 Работастестамипо колебаниямиволнам. 

 Тема5. Оптика 

28/1 Решениезадачпогеометрическойоптике. 

29/2 Решениезадачнаволновыесвойства света. Шкала электромагнитных 

излучений. 

30/3 Решениезадачнасоответствие.Работас 

тестами пооптике. 



 

224 

 Тема6.Квантовая физика 

31/1 Решениезадачназаконыфотоэффекта, на 

расчетхарактеристикфотона.Гипотезаде Бройля. 

32/2 Решениезадачнаописаниеядерных 

реакций,расчетэнергиисвязиатомного ядра,энергетическоговыхода.Решение тестовых заданий. 

33/3 Итоговая контрольная работазакурс11 класса. 

34/4 Итоговоеповторениезакурс11 класса. 

 

2.1.23. Рабочая программа учебного элективного курса «Избранные вопросы математики» 

1. Пояснительная записка 

 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение избранных вопросов математики, как углубляющих 

школьный курс, так и значительно расширяющих рамки школьной программы. Программа дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного 

элективного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, не только необходимых при сдаче 

выпускного экзамена, но и для некоторых школьников - необходимых для продолжения образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, обогащают свой жизненный опыт, 

получают возможность практического применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам процесс 

изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.  
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Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение ранее изученного материала, 

выделение узловых вопросов курса, предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное составление (моделирование) тестов. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к обучению математике. Данный подход 

предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие самостоятельное 

открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и  способов решения задач. 

Развивающий и воспитательный потенциал элективного курса полностью соответствует основным идеям, заложенным в 

федеральных образовательных стандартах второго поколения. 

Цель курса: профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления обучения в старшей школе: создание условий 

для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщенных умственных умений. 

Задачи курса:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант 

действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации, получаемой в разных 

формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных математических задач.  

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: учащемуся необходимо давать 

достаточное время на размышление, приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов 

решения задач. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения.  
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Применяются следующие виды деятельности на занятиях:  обсуждение, тестирование, конструирование тестов, 

исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные лекции,  мини-лекции, семинары и практикумы по решению 

задач, предусмотрены консультации.              

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с  учетом  индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения элективного 

курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод проектов);  

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к личности учащегося, а не целям учителя, 

равноправное их взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, собеседование, письменный и 

устный зачет, проверочные письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение  промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, выполнение творческих заданий и 

итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, закрепляющего знания учащихся, 

предусматривается индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для 

самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований проводится на выделенном для этого занятии и оценивается 

по пятибалльной системе или системе «зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, которые могут 

быть выбраны из разнообразных сборников, в том числе сборников олимпиад, различных вариантов итоговой аттестации, открытого 

банка заданий единого государственного экзамена  или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств использовать медиаресурсы, 

организовывать самостоятельную работу учащихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе  

осуществлять консультационные процедуры через форум, чат, электронную почту. 
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Варианты конструирования учебного плана элективного курса 

Курс построен по модульному принципу. Количество модулей представлено для наполнения учебного плана элективного курса 

на 68 часов выбрано 6 модулей по 11 часов и 2 часа итоговое занятие . 

 

2.  Планируемые результаты 

 Личностные:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в высшей школе; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в 

образовательной, общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные:   

познавательные:  

овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение. 
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коммуникативные: 

умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута);  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять роли и функции участников, общие способы работы; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

регулятивные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по деятельности; 

умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Предметные. 

Базовый уровень: 
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развитие представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов 

ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических 

задач; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

углубленный уровень: 

сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных теорем, формул и умения их применять; 

умения находить нестандартные способы решения задач; 
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сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на 

творческом 

 

3. Содержание 

 

 Модуль   «Числа. Преобразования» 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители. Признаки 

делимости. Теорема о делении с остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Простые числа. 

Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений. 

Сравнение действительных чисел. 

          Модуль «Уравнения. Системы уравнений» 

Уравнения в целых числах. 

Равносильность уравнений.   Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. Уравнения вида  
)(

)(

xQ

xP
=0. Уравнения, содержащие переменную под 

знаком модуля. Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения уравнений. Различные 

методы решения систем уравнений.  

Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. Решение  систем уравнений с параметрами. 

         Модуль «Неравенства. Системы неравенств» 

Доказательство неравенств 

Различные методы решения неравенств 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 

Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств содержащих переменную под знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

           Модуль «Функции. Графики функций» 
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Графики уравнений.  Графический способ представления информации. «Считывание» свойств функции по её графику. 

Построение графиков функций и зависимостей, содержащих знак модуля. 

          

          Модуль «Стереометрия» 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями. Расстояние в пространстве. 

 Многогранники и их свойства. Площади поверхности  тел.  

 Модуль «Тригонометрия» 

Тригонометрические формулы и преобразования. Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся 

к решению простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменную под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением нестандартных методов.  

4. Учебно - тематический план 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 В том числе Формы контроля 

лекции практику

м 

1.  Модуль 1  «Числа. Преобразования» 10 1 10  

1.1. Классификация чисел. Делимость целых 

чисел 

1 1  Наблюдение, самостоятельная работа 

1.2. Делимость целых чисел 1  1 Наблюдение, тестирование 

1.3. Модуль числа и его геометрический смысл 1  1 Наблюдение, тестирование 

1.4. Квадратный корень из числа. Преобразование 

выражений с квадратным корнем  

1  1 Наблюдение, тестирование 
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1.5. Иррациональные числа, иррациональные 

выражения 

1  1 Наблюдение, 

Взаимопроверка учащимися друг друга 

1.6. 

 

Преобразования иррациональных выражений 1  1 Наблюдение, 

Тестирование, самопроверка 

1.7. Преобразования числовых выражений, 

содержащих дробную степень 

1  1 Наблюдение, 

Взаимопроверка учащимися друг друга 

1.8. Сравнение действительных чисел 1  1 Наблюдение, 

Взаимопроверка учащимися друг друга 

1.9. Сравнение выражений, содержащих степень с 

действительным показателем 

1  1 Наблюдение, 

Взаимопроверка учащимися друг друга 

1.10 Преобразование выражений. содержащих 

степень с действительным показателем 

1  1 Наблюдение, 

Взаимопроверка учащимися друг друга 

2.  Модуль 2 «Уравнения, системы 

уравнений» 

11 5 6  

1.1. 

1.2. 

Уравнения в целых числах 2 1 1 Наблюдение, тестирование 

1.3. Системы уравнений в целых числах 1  1 Самопроверка, взаимопроверка 

1.4. Системы уравнений. Способы решений 1 1  Наблюдение, тестирование 
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1.5. 

1.6. 

Иррациональные  уравнения  2 1 1 Самопроверка, взаимопроверка 

1.7. Системы иррациональных уравнений 1 1  Наблюдение,  

1.8. Решение систем иррациональных уравнений 1  1 Самопроверка, взаимопроверка 

1.9 Решение уравнений с параметрами 1 1  Наблюдение, обсуждение 

1.10 Решение систем уравнений с параметрами 1  1 Самопроверка, взаимопроверка 

1.11 Решение уравнений  и систем уравнений с 

параметрами  

1  1 Наблюдение, 

Тестирование, самопроверка, зачет 

3. Модуль3 «Неравенства, системы 

неравенств» 

11 3 8  

3.1. Доказательство неравенств 1  1 Наблюдение 

 

3.2. Неравенства первой степени 1  1 Наблюдение, 

самопроверка 

 

3.3. Системы неравенств первой степени 1  1 Наблюдение, 

самопроверка 
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3.4. Метод интервалов. Решение неравенств 

второй степени 

1 1  Наблюдение, 

Тестирование, самопроверка, зачет 

3.5 Решение дробных неравенств методом 

интервалов 

1  1 Тестирование, самопроверка 

3.6 Решение дробных неравенств методом 

интервалов 

1 1  Наблюдение, тестирование 

3.7. Решение иррациональных неравенств 1  1 Тестирование, самопроверка 

3.8. Показательные неравенства. Решение 

показательных неравенств 

1  1 Тестирование, самопроверка 

3.9. Неравенства с параметрами 1 1  Тестирование, самопроверка 

3.10 Решение неравенств с параметрами 1  1 Тестирование, самопроверка 

3.11 Решение различных типов неравенств 

методом интервалов 

1  1 Тестирование, самопроверка, зачет 

4. Модуль4 «Функции. Графики функций» 11 4 7  

4.1. Построение графиков элементарных  функций  1  1 Наблюдение,  

проверочная работа 

4.2. 

4.3. 

Построение графиков функций, содержащих 

модуль 

2 1 1 Наблюдение, 

 

4.4 Способы и методы построение графиков 

сложных функций 

1 1  Наблюдение,  
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проверочная работа 

4.5 

4.6 

4.7. 

4.8 

Графическое решение уравнений 4 1 3 наблюдение Исследовательский проект 

4.9 

4.10. 

Графический способ представления 

информации 

2 1 1 Наблюдение, 

Тестирование, самопроверка 

4.11. Обобщающий зачетный урок по теме 

«Графики функций» 

1  1 Тестирование, самопроверка, зачет 

5 Модуль5 «Стереометрия» 11 2 9  

5.1. Аксиомы стереометрии. Взаимное положение 

прямых  в пространстве 

1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

5.2. Взаимное положение прямых и плоскостей в 

пространстве 

1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

5.3. Решение задач на параллельность плоскостей 1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

5.4. Решение задач на перпендикулярность 

плоскостей 

1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 
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5.5. Двугранный угол. Решение задач 1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

5.6. Многогранники: прямоугольный 

параллелепипед 

1  1 Наблюдение,  

тестирование 

5.7. Многогранники: призма 1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

5.8. 

5.9. 

Нахождение площади поверхности 

многогранников 

1 1  Наблюдение,  

взаимопроверка 

5.10 Решение экзаменационных задач по теме 

«Стереометрия» 

1  1 Самопроверка, зачет 

 

5.11. Векторы. Решение задач с векторами 2 1 1 Наблюдение, взаимопроверка 

6. Модуль 6 «Тригонометрия» 11 3 8  

6.1. Тригонометрические формулы и 

преобразования 

1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

6.2. Тригонометрические тождества 1  1 Наблюдение, проверочная работа 

6.3. Тригонометрические  уравнения 1  1 Наблюдение, взаимопроверка 

6.4. 

6.5. 

Решение различных типов 

тригонометрических уравнений 

2 1 1 Наблюдение,  

взаимопроверка 
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6.6. 

6.7. 

Решение тригонометрических неравенств 2 1 1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

6.8. Графики тригонометрических функций 1  1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

6.9. 

 

Графические методы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств 

1 1  Наблюдение,  

взаимопроверка 

6.10,6.

11 

Системы тригонометрических уравнений 2 1 1 Наблюдение,  

взаимопроверка 

 Проверочная работа  за год 1  1 Тестирование, 

Итогов

ое 

Подведение итогов прохождения курса, 

обобщение материала 

2  2 Наблюдение, зачет 

68 уроков     

 

 

2.1.24. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Российская Федерация занимает ведущее место среди государств, 

твёрдо и последовательно отстаивающих свой политический, 

экономический, культурный и духовно-нравственный суверенитет. 

Этот процесс сопровождается возрастающим противодействием со 

стороны США и их союзников, которые для сохранения своего 

глобального доминирования развернули масштабную кампанию, 

направленную на разрушение Российского государства, разложение 

гражданского общества и уничтожение культурно-исторической 

самобытности российских народов, основанной на традиционных 

духовно-нравственных ценностях. 

Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость укрепления 

обороноспособности нашей Родины и повышения боеспособности её 

вооружённых защитников. В этих условиях в системе военно-

патриотического воспитания на первый план выходят такие задачи, как 

формирование у подрастающего поколения возвышенного чувства 

верности своему Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу, государству и подготовки старшеклассников к честному 

выполнению воинского долга. 

Растёт общественный запрос на качественное совершенствование 

системы военно-патриотического воспитания, наполнение её конкретным 

содержанием, обучение допризывной молодёжи знаниям, умениям 

и навыкам, отвечающим актуальным потребностям и уровню развития 

современной Российской армии и соответствующим решаемым ею 

сегодня задачам. 

Также имеется необходимость приведения существующей системы 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в соответствие с требованиями 

новой редакции Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Расширить знания обучающихся об обороне государства, составе 

и структуре Вооружённых Сил Российской Федерации, овладеть 

начальными элементами тактической, инженерной и технической 

подготовки, приобрести практические навыки обращения с оружием, 

оказания первой помощи на поле боя, действий в условиях 

радиационного, химического и биологического заражения местности, 
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получить физическую и психологическую закалку позволит проведение 

учебных сборов по программе внеурочной деятельности «Начальная 

военная подготовка» (далее — программа). 

Учебные сборы по основам военной службы организуются 

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 

к военной службе», Концепцией федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2030 

года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, Приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

В программе конкретизируется содержание тем и приводится 

последовательность их изучения с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа предусматривает изучение военного дела в объёме 

одиночной подготовки военнослужащего мотострелковых войск, что 

позволяет в короткие сроки овладеть знаниями и навыками, 

необходимыми для скорейшей адаптации при призыве на военную 

службу и при поступлении в высшие учебные заведения Минобороны 

России, Россгвардии, МВД России, МЧС России, ФСБ России.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Цель — расширение и практическое закрепление знаний, умений 

и навыков военного дела, полученных при освоении раздела «Основы 

военной службы» федеральной рабочей программы среднего общего 

образования «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, 

умений, навыков и компетенций в области обороны и основ безопасности 
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жизнедеятельности. 

2. Углубить и обеспечить практическое закрепление теоретических 

знаний, полученных на занятиях по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях, приобретение 

практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации 

к военной службе, знакомство с вооружением и военной техникой, 

основными видами боевых действий и действиями военнослужащих 

в различных условиях, выполнение практических стрельб. 

3. Расширить знания об истории, назначении и структуре 

Вооружённых Сил Российской Федерации, дать участникам сборов 

необходимые знания о повседневной жизни и быте военнослужащих 

и практические навыки в этом направлении, сформировать понимание 

роли дисциплины и воинских уставов в жизни Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

4. Обеспечить изучение основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства: о воинской 

обязанности и воинском учёте, обязательной и добровольной подготовке 

к военной службе, прохождении военной службы по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту), пребывании в запасе, правах, 

обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, 

находящихся в за- 

пасе. 

5. Создать условия для изучения основ безопасности военной службы, 

конструкции и правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, 

основ тактической, строевой, инженерной подготовки, основ оказания 

первой помощи, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и основ связи. 

Воспитательные: 

1. Содействовать формированию морально-политических 

и психологических качеств гражданина, необходимых для прохождения 

военной службы. 

2. Обеспечить воспитание у обучающихся патриотизма, глубокого 

уважения к государственным символам Российской Федерации, 

историческому и культурному прошлому России, гордости за свою 

страну, Вооружённые Силы и их боевые традиции, готовности к службе 

в их рядах и защите своей Родины. 

3. Способствовать профессиональной ориентации, укреплению 

нравственных ориентиров и формированию положительной мотивации 

к профессии защитника Родины. 

Развивающие: 

1. Способствовать формированию у обучающихся социальной 
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активности. 

2. Содействовать формированию знаний о правилах поведения 

военнослужащих, воинской вежливости, основах воинского этикета 

и выполнения воинских ритуалов. 

3. Способствовать военно-профессиональной ориентации на 

овладение военно-учётными специальностями и выбору профессии 

офицера. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся потребности 

в здоровом образе жизни и желания быть полезным своей Родине. 

5. Создать условия для самореализации личности путём включения 

в разнообразные виды деятельности.  

6. Способствовать формированию и развитию навыков общения 

и взаимодействия в совместной коллективной деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Программа ориентирована на обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций, обучающихся 1-го и 2-го курсов 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Программа рассчитана на 35 часов, в рамках которых предусмотрены 

такие формы работы, как теоретические, практические и комплексные 

занятия, беседы и встречи с военнослужащими и ветеранами, показные 

занятия, экскурсии в воинские части (на корабли), военно-тактические 

и военно-спортивные игры. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

распорядком дня и предполагает геймификацию (объединение всех 

элементов образовательно-воспитательного  

процесса в единый игровой сценарий). Занятия проводятся в практико-

ориентированном формате. По итогам обучения целесообразно 

проведение комплексного занятия, предусматривающего демонстрацию 

обучающимися компетенций, сформированных в ходе освоения учебной 

программы.  

ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ  

Поставленные задачи достигаются через комплексный подход, 

объединяющий содержательные блоки: базовый и тематический. 

Базовый блок предусматривает решение традиционных задач 

приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых 
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для личностной и профессиональной самореализации старшеклассника 

в рамках освоения учебной программы.  

Учебный план программы сборов выполняется через основные 

занятия по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая 

подготовка, основы технической подготовки и связи, инженерная 

подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, первая 

помощь (тактическая медицина), общевоинские уставы, строевая 

подготовка, основы безопасности военной службы.  

Тематический блок (вариативный компонент образовательной 

программы «Патриотическое воспитание и профессиональная 

ориентация») реализуется в форме комплекса мероприятий 

патриотического воспитания, спортивно-массовой и культурно-досуговой 

работы, а также профессиональной ориентации. 

В целях обеспечения соблюдения требований безопасности 

обучающимися предусмотрен комплекс мероприятий, включающий 

в себя инструктаж в ходе вводного занятия (в день заезда), ознакомление 

с требованиями безопасности перед каждым занятием. Кроме того, 

запланировано изучение вопросов безопасного обращения с оружием. 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года 

в форме проведения 5-дневных учебных сборов на базе учебно-

методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи 

«Авангард», соединений и воинских частей Вооружённых Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

В местах, где соединения и воинские части отсутствуют, учебные сборы 

организуются при образовательных организациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным 

и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по 

завершении обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса 

«Начальная военная подготовка», 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, бережном отношении 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, готовности к осознанному исполнению 

воинского долга и вооружённой защите Отечества. 

Гражданское воспитание: 
сформированность осознанного отношения к необходимости защиты 

Отечества, соблюдению законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

осознание своих конституционных прав, обязанностей 

и ответственности по защите Отечества; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах 

обеспечения военной безопасности государства; 

готовность к участию в деятельности государственных, социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области 

обеспечения безопасности государства. 

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 российской армии 

и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России 

в области обороны; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 
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Духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

сформированность представления о принципах гуманизма, правилах 

и методах ведения войны, соблюдения прав участников вооружённых 

конфликтов, осознанное отношение к соблюдению норм 

международного гуманитарного права; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к безопасности общества и государства; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтёрства и добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой; 

понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов 

и боевых традиций. 

Физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, 

готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

интерес к военно-прикладным видам спорта; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

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 военной службы; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, их роли 

в обеспечении безопасности общества и государства; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования в процессе военной службы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития военной науки, современных представлений о воинской 

деятельности; 

понимание научно-практических основ военной службы, осознание 

значения военно-профессиональной деятельности в жизни общества 

и государства; 

способность применять научные знания в процессе выполнения 

обязанностей военной службы, в том числе способность обоснованно 

и безопасно действовать в условиях ведения боевых действий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса 

внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка», должны 

отражать овладение универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 

обеспечения военной безопасности государства, обосновывать их 

приоритет и всесторонне анализировать; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в военной сфере, 

выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме военной службы, оценивать риски 

возможных последствий собственных действий; 

моделировать объекты (события, явления), связанные с военной 

службой, анализировать их различные состояния для решения 

практических задач, переносить приобретённые знания 
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в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

в военно-профессиональной сфере; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач; 

анализировать содержание учебных 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; 

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 учебных 

задач, связанных с военной службой, переносить приобретённые знания 

и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при 

обеспечении условий информационной безопасности; 

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 
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эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать 

значение социальных ролей «начальник» — «подчинённый»; 

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. 

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; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

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; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции 

в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению. 

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. 

Принятие себя и других людей: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом 

специфики содержания вопросов, затрагиваемых в ходе проведения 

учебных сборов. 

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд 

новых знаний, навыков и умений, дополняющих содержание школьной 
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программы, которые должны мотивировать их к получению военно-

учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в 

Вооружённых Силах и помогать в выборе будущей профессиональной 

деятельности.  

Обучающиеся должны знать: 

героическую историю Российского государства, Государственные 

символы Российской Федерации; 

историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их 

основные традиции; 

структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской 

Федерации; 

назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, 

состоящего на вооружении Сухопутных войск;  

порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

основы оказания первой помощи на поле боя;  

боевые и технические характеристики основных образцов военной 

техники; 

основы тактической, инженерной, разведывательной, технической 

подготовки и связи; 

приёмы и правила выполнения действий солдата в бою;  

основные положения общевоинских уставов, права и обязанности 

военнослужащих; 

нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих. 

Обучающиеся должны иметь представление:  

о возможностях человеческого организма; 

о боевых и технических характеристиках боевой техники; 

об основах общевойскового боя; 

об организации и тактике действий подразделений мотострелковых 

войск; 

о порядке инженерного оборудования позиции отделения; 

об особенностях применения БПЛА на поле боя. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

вести огонь из стрелкового оружия;  

выполнять строевые приёмы; 

правильно ориентироваться на местности; 

действовать на поле боя; 

оборудовать окоп для стрельбы лёжа; 

оказать первую помощь; 

пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен; 

демонстрировать физическую подготовку и военную выправку. 



 

250 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их 

детальным раскрытием для каждого модуля курса. 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»: 

классифицировать основные виды тактических действий подразделений; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах 

личного состава в бою; 

характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных 

армий; 

выработать алгоритм действий в бою; 

знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении; 

владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при 

ведении наблюдения, действовать по сигналам оповещения 

и управления; 

действовать и принимать обоснованное решение при внезапном 

нападении противника, решать ситуационные задачи; 

выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, 

преодолевать заграждения; 

актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию 

на местности; 

знать и практически применять способы ориентирования на местности, 

владеть приёмами выживания; 

классифицировать приборы наблюдения; 

владеть способами действия разведчика при наблюдении за 

противником; 

обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества; 

решать ситуационные задачи; 

выполнять практические действия при совершении марша, внезапном 

нападении противника, преодолении заражённого участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»: 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат; 

иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия; 

знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов 

и принадлежностей, общее устройство ручных гранат; 

уверенно и безопасно обращаться с оружием; 

выполнять практические действия по неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова; 
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знать порядок подготовки к бою ручных гранат; 

знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием; 

самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности; 

владеть навыками прицеливания и производства выстрела; 

выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных 

положений; 

знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания 

ручных гранат; 

выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами 

и изготовке для стрельбы из положения лёжа; 

выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-

имитационных ручных гранат.  

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: 

иметь представления об основных образцах вооружения и военной 

техники, классифицировать виды боевых машин; 

знать основные тактико-технические характеристики боевых машин; 

иметь представление о способах боевого применения беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности 

с помощью БПЛА; 

знать алгоритм противодействия БПЛА противника; 

выполнять практические действия по управлению БПЛА; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках средств связи; 

классифицировать средства связи отделения; 

иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их 

к работе; 

знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций; 

знать основные требования к ведению радиопереговоров; 

иметь представление о способах обмана противника при ведении 

радиопереговоров; 

выполнять практические действия по подготовке радиостанции 

к применению и ведению радиопереговоров. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»: 

иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования 

позиции отделения и окопа для стрелка; 

знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента; 

иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа; 
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выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы 

лёжа; 

классифицировать типы мин;  

знать общее устройство и принцип действия противотанковых 

и противопехотных мин; 

иметь представление о типах мин и порядке их установки; 

выполнять практические действия по подготовке и установлению 

противотанковых и противопехотных мин; 

знать демаскирующие признаки установки мин; 

иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания 

взрывоопасных предметов; 

выполнять практические действия по обнаружению мин 

с использованием миноискателя, щупа, кошки. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая 

защита»: 

иметь представление о об оружии массового поражения; 

классифицировать виды ядерных взрывов; 

знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного 

оружия, признаках применения отравляющих веществ 

и биологического оружия; 

уверенно действовать при применении противником оружия массового 

поражения; 

знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты; 

обладать навыком использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, 

химическим и бактериологическим (биологическим) оружием; 

знать правила поведения на заражённой местности; 

выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической 

защите; 

уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного 

и химического контроля; 

знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового 

прибора химической разведки; 

выполнять практические действия по измерению уровня радиационного 

фона. 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»: 

иметь представление о алгоритме оказания первой помощи; 
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знать состав и назначение средств оказания первой помощи; 

классифицировать типы ранений; 

знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, 

иммобилизации конечностей, действий при отсутствии признаков 

жизни, нарушении проходимости дыхательных путей, общем 

переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах; 

выполнять практические действия по оказанию первой помощи 

(проведение сердечно-лёгочной реанимации, восстановление 

проходимости дыхательных путей, остановка кровотечения, наложение 

повязок, иммобилизация, психологическая поддержка); 

иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);  

знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации; 

иметь представление о порядке использования штатных и подручных 

средств эвакуации; 

выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»: 

знать права и обязанности военнослужащих; 

иметь представление о принципах единоначалия; 

уверенно определять знаки различия и воинские звания 

военнослужащих; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно 

вырабатывать модель поведения в воинском коллективе; 

знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда 

в его поддержании; 

иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте; 

обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей 

дневального по роте; 

классифицировать виды караулов и их предназначение;  

знать смысл понятия «неприкосновенность часового»; 

понимать обязанности часового и особенности применения оружия; 

оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть 

готовым к несению караульной службы. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка»: 

иметь представление об основных положениях строевого устава; 

знать и практически выполнять строевые приёмы на месте; 

понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движении; 

знать и практически выполнять строевые приёмы в движении без 
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оружия; 

понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием; 

знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте; 

знать и практически выполнять основные строевые приёмы в составе 

подразделения в движении. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»: 

классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений 

правил и мер безопасности; 

знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием; 

оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать 

навыками минимизации рисков. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое 

воспитание и профессиональная ориентация») 

Модуль «Структура органов государственной власти.  

Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. 

Взаимодействие гражданина с государством и обществом, 

гражданские инициативы и волонтёрство» 

Участники сборов получат представление: 

о структуре органов государственной власти Российский Федерации; 

о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях 

граждан перед государством и обществом, о воинской обязанности; 

о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи; 

о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость, 

о сфере правовых отношений между людьми, а также между 

личностью и государством, регулируемых действующим правом; 

об институтах гражданского общества, политических партиях 

и общественных объединениях; 

о роли и значении волонтёрской деятельности в развитии общества 

и государства. 

Профориентационный модуль «Профессии будущего — 

современная наука и высокие технологии в военной сфере, 

военные и гражданские специальности» 

Участники сборов получат представление: 

о тенденциях развития и изменениях на рынке труда; 

о военно-учётных специальностях; 
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об организации подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ, России, МЧС России, 

Росгвардии и др.; 

о новых и перспективных военных профессиях. 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты 

в современном мире, противодействие негативным 

тенденциям в международных отношениях» 

Участники сборов получат представление: 

о конструктивных и деструктивных ценностях; 

о том, как формируется личностная система ценностей; 

о разных видах воздействий на общественное сознание; 

о роли средств массовой информации в современном мире и об их 

влиянии на общество; 

о роли пропаганды в информационно-психологическом противостоянии 

на международной арене; 

о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений; 

о технологиях ведения гибридных войн; 

о признаках искажения информации в целях негативного воздействия на 

общество; 

о методах и средствах воздействия на общество в целях дестабилизации. 

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 

Участники сборов получат представление: 

о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных 

дат России; 

о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по её 

предотвращению; 

об основных битвах и операциях Великой Отечественной войны (Битва 

за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, 

освобождение Украины, операция «Багратион», освобождение Европы, 

Берлинская операция); 

о вкладе народа в победу на трудовом фронте; 

о героях Великой Отечественной войны; 

о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи 

участников сборов. 

В ходе изучения спортивной программы участники сборов получат 

представление: 
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о технике выполнения базовых упражнений общей физической 

подготовки (ОФП); 

о технике безопасности при занятиях физической культурой. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»  

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, 

наступление. Понятие тактических действий.  

Организационно-штатная структура и боевые возможности 

мотострелкового отделения Сухопутных войск Российской Федерации. 

Задачи отделения в различных видах боя. 

Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений 

иностранных армий (НАТО, КНР). 

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения 

современных средств индивидуальной бронезащиты и экипировки. 

Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция 

отделения в обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения 

и сектора обстрела стрелков. Сигналы оповещения, управления 

и взаимодействия. Действия наблюдателя. 

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения 

в наступлении. Преодоления заграждений. Перебежки и переползания. 

Действия в составе боевых групп. 

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. 

Ориентирование на местности с использованием карты, компаса, местных 

предметов, а также современного навигационного оборудования. 

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы 

наблюдения. Выживание в особых условиях. 

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. 

Получение оружия, средств индивидуальной защиты и экипировки. 

Походный порядок взвода. Задачи и способы действий дозорного 

отделения и пеших дозорных. 

Действия при внезапном нападении противника и преодоление 

заражённого участка местности. 
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Модуль № 2 «Огневая подготовка»  

Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-

технические характеристики основных видов стрелкового оружия 

и ручных гранат. Перспективы развития современного стрелкового 

оружия. 

Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов 

и принадлежностей. Принцип устройства и действие автоматики. 

Возможные задержки при стрельбе и их устранение. Порядок неполной 

разборки автомата Калашникова и сборки после неполной разборки. 

Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО.  

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам 

безопасности во время стрельб и тренировок, изучение условий 

упражнения. Классификация целей на поле боя и их краткая 

характеристика. Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм 

решения. 

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды 

и приёмы производства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка 

для стрельбы из различных положений. Условия выполнения начальных 

стрельб. Занятие на учебно-тренировочных средствах. Отработка 

нормативов, усовершенствование знаний по устройству оружия. Действия 

со стрелковым оружием.  

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний. 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» 

Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники 

Сухопутных войск. Виды, назначение, общее устройство и тактико-

технические характеристики основных образцов боевых машин 

Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90). 

Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды, 

предназначение, тактико-технические характеристики и общее 

устройство БПЛА. Ведение разведки местности с использованием БПЛА. 

Способы противодействия БПЛА противника. 

Предназначение, общее устройство и тактико-технические 

характеристики переносных радиостанций. Подготовка радиостанции 

к работе, настройка частот (диапазонов). 

Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. 

Переход на запасные и резервные частоты. Меры по обману противника 

при ведении радиопереговоров по открытым каналам связи. 
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Модуль № 4 «Инженерная подготовка» 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. 

Заточка и правка инструмента. Порядок оборудования позиции 

отделения. Назначение, размеры и последовательность отрывки окопа для 

стрелка. 

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные 

инженерные заграждения.  

Основные виды противотанковых и противопехотных мин 

отечественного и зарубежного производства. Средства разведки 

и разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий. Способы 

обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая 

защита» 

Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры 

применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы 

ядерных взрывов, средства и способы защиты от них. 

Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние 

признаки применения бактериологического (биологического) оружия.  

Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его 

применения. Назначение, устройство и подбор по размеру средств 

индивидуальной защиты. Использование их в положениях «походное», 

«наготове» и «боевое», подаваемые при этом команды.  

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового 

поражения и порядок действий по ним.  

Назначение и устройство индивидуального противохимического 

пакета и правила пользования им. Правила поведения на заражённой 

местности. Назначение, устройство и порядок работы с войсковым 

измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической разведки 

(ВПХР). 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» 

Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи.  

Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи. 

Остановка кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизация 

конечностей.  

Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные 

и подручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия. 
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Модуль № 7 «Общевоинские уставы» 

Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. 

Содержание воинской дисциплины. Правила взаимоотношений между 

военнослужащими и ответственность за их нарушение. 

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). Воинские 

звания. Обязанности солдата (матроса). 

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение 

времени и внутренний порядок. Состав и назначение суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте. Ответственность за 

нарушение порядка несения внутренней службы. 

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. 

Неприкосновенность часового. Обязанности часового, порядок 

применения оружия. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка» 

Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю. Развёрнутый и походный строи отделения 

(взвода). Строевые приёмы на месте. 

Строевые приёмы в движении без оружия. Выход из строя, подход 

к начальнику и возвращение в строй. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия 

с оружием. Строевые приёмы с оружием на месте (автоматом). 

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена 

направления движения. Выполнение воинского приветствия в движении. 

Ответ на приветствие в составе подразделения. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» 

Опасные факторы военной службы в процессе повседневной 

деятельности и боевой подготовки. Мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое 

воспитание и профессиональная ориентация») 

Модуль «Структура органов государственной власти 

Российской Федерации. Права и обязанности гражданина, 

воинская обязанность. Взаимодействие гражданина 

с государством и обществом, гражданские инициативы 

и волонтёрство» 
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Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. 

Система органов государственной власти федерального 

и регионального уровней. 

Правовая сфера жизни общества. Правообразующие прин- 

ципы. 

Проявления гражданственности в повседневной жизни. 

Патриотизм и псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма 

и гражданственности. 

Гражданское общество и его институты, система политических 

и общественных объединений. 

Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие 

технологии в военной сфере, военные и гражданские 

специальности» 

Специфика рынка труда. 

Военно-учётные специальности. 

Высшие учебные заведения Минобороны России и других 

федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная 

служба. 

Высокие технологии, их использование в военной сфере. 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты 

в современном мире, противодействие негативным 

тенденциям в международных отношениях»  

Конструктивные и деструктивные ценности. 

Система общественных и личностных ценностей, расстановка 

приоритетов. 

Влияние средств массовой информации на общество. 

Способы и инструменты формирования общественного мнения. 

Информационно-психологическая война. 

От холодной войны к гибридной войне.  

Стратегия гибридных войн. 

Концепция «мягкой силы». 

Ложная и недостоверная информация: основные признаки. 

Невоенные «факторы силы» в международных конфликтах.  

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»  
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События, ставшие основой государственных праздников и памятных 

дат России. 

Причины начала Великой Отечественной войны и усилия СССР по её 

предотвращению. 

Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за 

Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, 

освобождение Украины, операция «Багратион», освобождение Европы, 

Берлинская операция). 

Вклад народа в победу на трудовом фронте. 

Герои Великой Отечественной войны. 

Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи 

участников сборов. 
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РАСЧЁТ ЧАСОВ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ 

Базовый блок 

№ 

п/п 
Учебный модуль 

Количество часов 
Общее 

количество 

часов 1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка 1 2 2  2 7  

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7  

3 Основы технической подготовки и связи 1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая медицина) 1   1 1 3 
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№ 

п/п 
Учебный модуль 

Количество часов 
Общее 

количество 

часов 1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка 1 2 2  2 7  

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7  

3 Основы технической подготовки и связи 1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая медицина) 1   1 1 3 

7 Общевоинские уставы 1 1 1   3 
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№ 

п/п 
Учебный модуль 

Количество часов 
Общее 

количество 

часов 1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка 1 2 2  2 7  

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7  

3 Основы технической подготовки и связи 1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая медицина) 1   1 1 3 

8 Строевая подготовка 1 1 2   4 
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№ 

п/п 
Учебный модуль 

Количество часов 
Общее 

количество 

часов 1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка 1 2 2  2 7  

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7  

3 Основы технической подготовки и связи 1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая медицина) 1   1 1 3 

9 Основы безопасности военной службы 1     1 
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№ 

п/п 
Учебный модуль 

Количество часов 
Общее 

количество 

часов 1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка 1 2 2  2 7  

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7  

3 Основы технической подготовки и связи 1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая медицина) 1   1 1 3 

ИТОГО 7 7 7 7 7 35 
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Тематический блок (вариативный компонент  

«Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация») 

№ 

п/п 
Модуль 

Количество часов 
Общее 

количество 

часов 1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

1 Структура органов государственной власти Российской 
Федерации. Права и обязанности гражданина, воинская 
обязанность 

1    1 

2 Профессии будущего — современная наука и высокие 
технологии в военной сфере, военные и гражданские 
специальности 

 1   1 

3 Гибридные войны и невоенные конфликты в современном 
мире 

  1  1 

4 Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

   1 1 

5 Турниры по игровым видам спорта. Выполнение нормативов 
ВФСК ГТО 

1 1 1 1 4 
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ИТОГО 2 2 2 2 8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» (УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ) 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка» (7 ч) 

Теоретическое занятие (1 ч). 
Основные виды тактических 
действий. Организационно-штатная 
структура мотострелкового 
отделения (взвода)  

Основы общевойскового боя. Оборона. 
Наступление. Тактические действия. 
Организационно-штатная структура 
и боевые возможности отделения. Задачи 
отделения в различных видах боя. 

Классифицируют основные виды 
тактических действий подразделений. 
Формируют представление  
об организационной структуре отделения 
и задачах личного  
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Ознакомление с организационно-штатной 
структурой подразделений иностранных 

армий (НАТО, КНР) 

состава в бою. 
Характеризуют отличительные признаки 

подразделений иностранных армий. 
Вырабатывают алгоритм действий в бою 

Практическое занятие (2 ч). 
Основы действий мотострелкового 
отделения в обороне и наступлении 

Состав, назначение, характеристики, 
порядок размещения современных средств 
индивидуальной бронезащиты 
и экипировки. 

Действия отделения в обороне. Способы 
перехода к обороне.  
Позиция отделения в обороне.  

Объясняют боевой порядок отделения 
в обороне и наступлении. 
Раскрывают способы действий солдата 
в обороне и наступлении. 

Раскрывают способы действия 
наблюдателя. Действуют по сигналам 
оповещения и управления. 

 Назначение ориентиров. Система огня 
отделения и сектора обстрела стрелков. 

Сигналы оповещения, управления 
и взаимодействия. Действия наблюдателя. 
Действия отделения в наступлении. 
Боевой порядок отделения 
в наступлении. Преодоления 
заграждений. Перебежки и переползания.  
Действия в составе боевых групп 

Вырабатывают алгоритм действий при 
внезапном нападении против- 

ника. 
Решают ситуационные задачи. 
Выполняют тактические перемещения 
в составе групп, занимают позиции, 
преодолевают заграждения 

Практическое занятие (2 ч). Задачи отделения в разведке и способы их Актуализируют информацию о военной 
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Действия мотострелкового 

отделения в разведке  

выполнения. Ориентирование на 

местности с использованием карты, 
компаса, местных предметов, а также 
современного навигационного 
оборудования. 
Выбор, оборудование и маскировка места 
наблюдения. Приборы наблюдения. 
Выживание в особых условиях 

топографии и ориентированию на 

местности. 
Раскрывают способы ориентирования на 
местности различными способами. 
Классифицируют приборы наблю- 
дения. 
Раскрывают способы действия разведчика 
при наблюдении за противником. 
Выполняют практические действия по 

ориентированию на местности, 
применяют приёмы выживания 

Комплексное практическое занятие 

(2 ч). 
Действия мотострелкового 
отделения в дозоре  

Сигналы оповещения. Действия личного 

состава по тревоге. Получение оружия, 
средств индивидуальной защиты 
и экипировки. Походный порядок взвода. 
Задачи и способы действий дозорного 
отделения и пеших дозорных. 
Действия при внезапном нападении 
противника и преодоление заражённого 
участка местности 

Актуализируют порядок действий 

военнослужащих по сигналам 
оповещения.  
Вырабатывают алгоритм действий при 
получении оружия и военного имущества. 
Решают ситуационные задачи. 
Выполняют практические действия при 
совершении марша, внезапном нападении 
противника, преодолении заражённого 

участка мест- 
ности 

Модуль № 2 «Огневая подготовка» (7 ч) 
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Классное занятие (1 ч). 
Виды, назначение и тактико-

технические характеристики 
стрелкового оружия и ручных 
гранат Сухопутных войск 

Вооружение мотострелкового отделения. 
Назначение и тактико- 

технические характеристики основных 
видов стрелкового оружия и ручных 
гранат. 
Перспективы развития современного 
стрелкового оружия 

Актуализируют информацию 
о вооружении отделения и тактико- 

технических характеристиках стрелкового 
оружия. 
Классифицируют виды стрелкового 
оружия и ручных гранат. 
Рассказывают о перспективах развития 
стрелкового оружия 

Практическое занятие (1 ч). 
Общее устройство автомата 
Калашникова и ручных гранат. 
Уход за стрелковым оружием, его 
хранение и сбережение 

Назначение и устройство частей 
и механизмов автомата, патронов 
и принадлежностей. Принцип устройства 
и действие автоматики. Возможные 
задержки при стрельбе и их устранение. 

Объясняют назначение и устройство 
частей и механизмов автомата, патронов 
и принадлежностей.  
Рассказывают общее устройство ручных 
гранат. 
Формируют навык обращения с оружием. 

 Порядок неполной разборки и сборки 
после неполной разборки. 
Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО 

Выполняют практические действия по 
неполной разборке и сборке автомата 
Калашникова, подготовке к бою ручных 
гранат 

Практическое занятие (1 ч). 

Требования безопасности при 
обращении с оружием 
и боеприпасами. Правила стрельбы 

Требования Курса стрельб по организации, 

порядку и мерам безопасности во время 
стрельб и тренировок, изучение условий 
упражнения. 

Оценивают риски нарушения правил 

и мер безопасности.  
Приводят примеры нарушений правил 
и мер безопасности и их возможных 
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из стрелкового оружия и метания 
ручных гранат 

Классификация целей на поле боя и их 
краткая характеристика. Простейшая 

огневая задача, её сущность и алгоритм 
решения. 
Способы ведения огня из автомата. 
Наводка оружия, сущность, виды 
и приёмы производства выстрела. Выбор 
момента выстрела. 
Изготовка для стрельбы из различных 
положений 

последствий.  
Перечисляют меры безопасности при 

проведении занятий по боевой подготовке 
и обращении с оружием. 
Вырабатывают навыки прицеливания 
и производства выстрела. 
Выполняют практические действия по 
изготовке к стрельбе из различных 
положений 

Практическое занятие (4 ч). 
Выполнение упражнения начальных 
стрельб из стрелкового оружия 
и упражнения в метании учебно-
имитационных ручных гранат 

Условия выполнения начальных стрельб. 
Занятие на учебно- 
тренировочных средствах.  
Отработка нормативов, 
усовершенствование знаний по устройству 
оружия. 

Действия со стрелковым оружием.  

Актуализируют информацию об 
устройстве стрелкового оружия и ручных 
гранат и мерах безопасности при 
обращении с ними. 
Вырабатывают алгоритм действий при 
выполнении начальных стрельб и метании 

гранат. 

 Выполнение упражнений начальных 
стрельб 1 УНС и гранатометаний 

Отрабатывают нормативы по снаряжению 
магазина боеприпасами и изготовке для 
стрельбы из положения лёжа. 
Выполняют упражнение начальных 
стрельб и метание учебно-имитационных 

ручных гранат 
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Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» (4 ч) 

Классное занятие (1 ч). 
Основные образцы вооружения 
и военной техники Сухопутных 
войск 

Виды, назначение, общее устройство 
и тактико-технические характерис- 
тики основных образцов боевых машин 
(БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90) 

Формируют представления об основных 
образцах вооружения и военной техники. 
Классифицируют виды боевых машин. 
Рассказывают об основных тактико-
технических характеристиках боевых 
машин 

Практическое занятие (1 ч). 
Боевое применение беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) 

Виды, предназначение, тактико- 
технические характеристики и общее 
устройство БПЛА. 
Ведение разведки местности 
с использованием БПЛА. 
Способы противодействия БПЛА 
противника 

Формируют представления о способах 
боевого применения БПЛА.  
Объясняют способы ведения разведки 
местности с помощью БПЛА. 
Вырабатывают алгоритм противодействия 
БПЛА противника. 
Выполняют практические действия по 
управлению БПЛА 

Практическое занятие (1 ч). 
Средства радиосвязи отделения 
(взвода) 

Предназначение, общее устройство 
и тактико-технические характеристики 
переносных радиостанций.  

Формируют представления о видах, 
предназначении, тактико-технических 
характеристиках средств связи. 

 Подготовка радиостанции к работе, 
настройка частот (диапазонов) 

Классифицируют средства связи 
отделения. 
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Объясняют последовательность действий 

при подготовке радиостанций к работе. 
Выполняют практические действия по 
подготовке радиостанции к применению 

Комплексное практическое занятие 
(1 ч). 
Правила ведения переговоров на 
средствах связи 

Порядок ведения радиообмена. 
Особенности назначения позывных. 
Переход на запасные и резервные частоты. 
Меры по обману противника при ведении 
радиопереговоров по открытым каналам 

связи 

Актуализируют информацию об 
устройстве радиостанций и подготовке их 
к работе. 
Объясняют порядок перехода на запасные 
и резервные частоты радиостанций. 

Раскрывают основные требования 
к ведению радиопереговоров. 
Перечисляют способы обмана противника 
при ведении радиопереговоров. 
Выполняют практические действия по 
подготовке радиостанции к применению 
и ведению радиоперего- 
воров 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка» (3 ч) 

Практическое занятие (1 ч). 
Оборудование позиции отделения. 
Последовательность отрывки окопа 

Шанцевый инструмент, его назначение, 
применение и сбережение. Заточка 
и правка инструмента. Порядок 

Актуализируют информацию о порядке 
и сроках инженерного оборудования 
позиции отделения и окопа для стрелка. 
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для стрелка оборудования позиции отделения. 
Назначение, размеры 

и последовательность отрывки окопа для 
стрелка 

Рассказывают о назначении и порядке 
применения шанцевого инструмента. 

Объясняют способы маскировки окопа для 
стрельбы лёжа. 
Выполняют практические действия по 
оборудованию окопа для стрельбы лёжа 

Практическое занятие (1 ч). 
Минно-взрывные инженерные 
заграждения  

Минно-взрывные противотанковые, 
противопехотные и смешанные 
инженерные заграждения.  
Основные виды противотанковых 
и противопехотных мин отечественного 
и зарубежного производства  

Классифицируют типы мин.  
Объясняют общее устройство и принцип 
действия противотанковых 
и противопехотных мин. 
Рассказывают о порядке установки мин. 
Решают ситуационные задачи. 

Выполняют практические действия по 
подготовке и установлению 
противотанковых и противопехотных мин 

Практическое занятие (1 ч). 
Инженерная разведка местности 

Средства разведки и разминирования. 
Особенности разведка дорог, мостов, 
зданий. Способы обнаруже- 

Актуализируют информацию о типах мин 
и порядке их уста- 
новки. 

 ния и обезвреживания взрывоопасных 
предметов 

Характеризуют демаскирующие признаки 
установки мин. 
Объясняют порядок обнаружения 
и обезвреживания взрывоопасных 
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предметов. 
Выполняют практические действия по 

обнаружению мин с использованием 
миноискателя, щупа, кошки 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» (3 ч) 

Классное занятие (1 ч). 
Оружие массового поражения. 

Ядерное, химическое 
и биологическое оружие. 
Зажигательные смеси 

Понятие оружия массового поражения. 
История его развития, примеры 

применения. Его роль в современном бою.  
Поражающие факторы ядерных взрывов, 
средства и способы защиты от них. 
Отравляющие вещества, их назначение 
и классификация.  
Внешние признаки применения 
бактериологического (биологического) 
оружия.  
Поражающие свойства зажигательного 

оружия и средства его приме- 
нения 

Актуализируют информацию об оружии 
массового поражения. 

Классифицируют виды ядерных взрывов. 
Рассказывают о поражающих свойствах 
ядерного взрыва, зажигательного оружия, 
признаках применения отравляющих 
веществ и биологического оружия. 
Вырабатывают алгоритм действий при 
применении противником оружия 
массового поражения 

Практическое занятие (1 ч). 
Средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения.  

Назначение, устройство и подбор 
по размеру средств индивидуальной 
защиты. Использование их в положениях 
«походное», «наготове» и «боевое», 

Объясняют назначение и общее 
устройство средств индивидуальной 
защиты. 
Формируют навык использования средств 
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Оказание первой помощи при 
поражении ядерным, химическим 

и бактериологическим 
(биологическим) оружием 

подаваемые при этом команды.  
Сигналы оповещения о применении 

противником оружия массового 
поражения и порядок действий по ним.  
Назначение и устройство 
индивидуального противохимического 
пакета и правила пользования им. Правила 
поведения на заражённой местности 

индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения. 

Описывают порядок оказания первой 
помощи при поражении ядерным, 
химическим и бактериологическим 
(биологическим) оружием. 
Объясняют правила поведения 
на заражённой местности. 
Выполняют нормативы 

Практическое занятие (1 ч). 
Основы ведения радиационного 
и химического наблюдения, 
разведки и дозиметрического 
контроля в подразделении  

Назначение, устройство и порядок работы 
с войсковым измерителем дозы ИД-1 
и войсковым прибором химической 
разведки (ВПХР) 

Формируют навык использования 
войсковых средств радиационного 
и химического контроля. 
Объясняют порядок подготовки к работе 
измерителей доз и войскового прибора 
химической разведки. 
Выполняют практические действия по 

измерению уровня радиационного фона 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» (3 ч) 

Практическое занятие (1 ч). 
Оснащение для оказания первой 
помощи раненым 

Состав и назначение штатных и под- 
ручных средств первой помощи. 

Актуализируют информацию о порядке 
оказания первой помощи. 
Объясняют состав и назначение средств 

оказания первой помощи. 
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Решают ситуационные задачи. 

  Выполняют практические действия по 
оказанию первой помощи 

Практическое занятие (1 ч). 
Типы ранений и способы оказания 

первой само- и взаимопомощи при 
них 

Основные типы ранений на поле боя. 
Приёмы первой помощи. Остановка 

кровотечения. Наложение повязок. 
Иммобилизация конечностей 

Классифицируют типы ранений. 
Объясняют порядок и условия различных 

видов кровотечений, иммобилизации 
конечностей. 
Выполняют практические действия по 
оказанию первой помощи 

Комплексное практическое занятие 
(1 ч). 

Эвакуация раненых с поля боя 

Способы поиска, сближения и эвакуации 
раненых с поля боя. Штатные 

и подручные средства эвакуации раненых. 
Сердечно-лёгочная реанимация 

Формулируют задачи зон эвакуации 
(красная, жёлтая, зелёная). 

Рассказывают об объёмах оказания первой 
помощи в зонах эвакуации. 
Объясняют порядок использования 
штатных и подручных средств эвакуации. 
Выполняют практические действия по 
эвакуации раненых с поля боя 
и проведению сердечно-лёгочной 
реанимации 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» (3 ч) 
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Классное занятие (1 ч). 
Военнослужащие и взаимо- 

отношения между ними.  

Общие обязанности, права 
и ответственность военнослужащих. 

Содержание воинской дисциплины. 

Объясняют права и обязанности 
военнослужащих. 

Рассказывают о принципах единоначалия. 

Общие обязанности и юридическая 
ответственность военно- 
служащих 

Правила взаимоотношений между 
военнослужащими и ответственность за 
их нарушение. 
Сущность единоначалия и приказа 
командира (начальника). 

Воинские звания. 
Обязанности солдата (матроса) 

Определяют знаки различия и воинские 
звания военнослужащих. 
Оценивают риски нарушения воинской 
дисциплины, вырабатывают модель 
поведения в воинском коллективе 

Практическое занятие (1 ч). 
Внутренний порядок 
в подразделении. Обязанности 
должностных лиц суточного наряда 

по роте 

Организация размещения и быта 
военнослужащих. Распределение времени 
и внутренний порядок. 
Состав и назначение суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по 
роте.  
Ответственность за нарушение порядка 
несения внутренней  
службы 

Объясняют смысл понятия «внутренний 
порядок», роль лиц суточного наряда в его 
поддержании. 
Раскрывают обязанности лиц суточного 

наряда по роте. 
Решают ситуационные задачи. 
Формируют навыки, необходимые для 
освоения обязанностей дневального по 
роте 

Классное занятие (1 ч). 
Организация и несение караульной 
службы. Обязанности должностных 

Виды караулов. Назначение и состав 
караула. Подготовка караула. 
Неприкосновенность часового. 

Классифицируют виды караулов и их 
предназначение.  
Объясняют смысл понятия 
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лиц караула Обязанности часового, порядок 
применения оружия 

«неприкосновенность часового». 
Характеризуют обязанности часового, 

раскрывают особенности применения 
оружия. 
Оценивают риски нарушения порядка 
несения караульной службы, формируют 
готовность к несению караульной службы. 
Решают ситуационные задачи  

Модуль № 8 «Строевая подготовка» (4 ч) 

Практическое занятие (1 ч). 
Общие положения строевого устава. 
Строи отделения. Строевая стойка 
и повороты на месте. Выполнение 
воинского приветствия на месте 

Строи и управление ими. Обязанности 
военнослужащих перед построением и в 
строю. Развёрнутый и походный строи 
отделения  
(взвода). 
Строевые приёмы на месте 

Объясняют основные положения 
Строевого устава. 
Перечисляют строевые приёмы на месте. 
Выполняют строевые приёмы 

Практическое занятие (1 ч). 
Строевые приёмы в движении. 
Выход из строя и возвращение 
в строй. Подход к начальнику 
и отход от него 

Строевые приёмы в движении без оружия.  
Выход из строя, подход к начальнику 
и возвращение в строй 

Вырабатывают алгоритм выполнения 
строевых приёмов в движении. 
Перечисляют строевые приёмы 
в движении без оружия. 
Выполняют строевые приёмы 

Практическое занятие (1 ч). Строевая стойка с оружием. Выполнение Вырабатывают алгоритм выполнения 
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Строевые приёмы с оружием  воинского приветствия с оружием. 
Строевые приёмы с оружием на месте 

(автоматом) 

строевых приёмов с оружием. 
Перечисляют строевые приёмы с оружием 

на месте. 
Выполняют строевые приёмы 

Практическое занятие (1 ч). 
Строевые приёмы без оружия на 
месте и в движении в составе взвода 

Движение в походном строю. 
Перестроение взвода. Перемена 
направления движения.  
Выполнение воинского приветствия 

в движении. 
Ответ на приветствие в составе 
подразделения 

Характеризуют основные строевые 
приёмы в составе подразделения 
в движении. 
Вырабатывают алгоритм действий при 

перестроениях взвода. 
Выполняют строевые приёмы в составе 
подразделения 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» (1 ч) 

Классное занятие (1 ч). 

Основные мероприятия по 
обеспечению безопасности военной 
службы 

Опасные факторы военной службы 

в процессе повседневной деятельности 
и боевой подготовки. 
Мероприятия по обеспечению 
безопасности военной службы 

Классифицируют опасные факторы 

военной службы, виды нарушений правил 
и мер безопасности. 
Перечисляют меры безопасности при 
проведении занятий по боевой подготовке 
и обращении с ору- 
жием. 
Оценивают риски нарушения правил 
и мер безопасности.  

Формируют навыки минимизации рисков  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 
(вариативный компонент «Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация» (8 ч) 

Беседа (1 ч).  
Структура органов государственной 
власти Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина, 
воинская обязанность. 
Взаимодействие гражданина 
с государством и обществом, 

гражданские инициативы 
и волонтёрство 

Права, свободы и обязанности граждан 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. 
Система органов государственной власти 
федерального и регионального уровней. 
Правовая сфера жизни общества. 
Правообразующие принципы. Воинская 

обязанность. 
Проявления гражданственности 
в повседневной жизни. 
Патриотизм и псевдопатриотизм, 
взаимосвязь патриотизма 
и гражданственности. 

Классифицируют структуру органов 
государственной власти Российский 
Федерации. 
Формируют представление 
о конституционных гарантиях прав 
и свобод граждан, об обязанностях 
граждан перед государством и обществом, 

о воинской обязанности. 
Аргументированно объясняют понятия 
гражданственности и патриотизма 
и оценивают их взаимо- 
связи. 
Объясняют правообразующие принципы 
равенства, свободы,  

 Гражданское общество и его институты, 
система политических и общественных 
объединений 

справедливости. Формируют 
представление о сфере правовых 
отношений между людьми, а также между 
личностью и государством, регулируемых 
действующим правом. 
Классифицируют институты гражданского 
общества, политические партии 
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и общественные объединения. 
Объясняют роль и значение волон- 

тёрской деятельности в развитии общества 
и государства 

Презентация (1 ч). 
Профессии будущего — 
современная наука и высокие 
технологии в военной сфере, 

перспективные военные 
специальности 

Специфика рынка труда. 
Военно-учётные специальности. 
Высшие учебные заведения Минобороны 
России и других федеральных органов 

государственной власти, где 
предусмотрена военная служба. 
Высокие технологии, их использование 
в военной и гражданской сферах 

Формируют представление о тенденциях 
развития и изменениях на рынке труда. 
Классифицируют военно-учётные 
специальности. 

Формируют представление об 
организации подготовки офицерских 
кадров для Вооружённых Сил Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ, России, 
МЧС России, Росгвардии и др. 
Перечисляют новые и перспективные 
военные профессии 

Беседа (1 ч). 
Гибридные войны и невоенные 
конфликты в современном мире, 
противодействие негативным 
тенденциям в международных 
отношениях 

Конструктивные и деструктивные 
ценности. 
Система общественных и личностных 
ценностей, расстановка приоритетов. 
Влияние средств массовой информации на 
общество. 
Способы и инструменты формирования 

общественного мнения. 
Информационно-психологическая война. 

Перечисляют конструктивные 
и деструктивные ценности. 
Анализируют порядок формирования 
личностной системы ценно- 
стей. 
Классифицируют различные виды 
воздействий на общественное сознание. 

Формируют представление о роли средств 
массовой информации в современном 
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Ложная и недостоверная информация: 
основные признаки. 

От холодной войны к гибридной войне. 
Стратегия гибридных войн. 
Концепция «мягкой силы». Невоенные 
«факторы силы» в международных 
конфликтах  

мире и об их влиянии на общество. 
Объясняют роль пропаганды 

в информационно-психологическом 
противостоянии на международной арене. 
Рассказывают о невоенных мерах 
воздействия в системе международных 
отношений, о технологиях ведения 
гибридных войн. 
Классифицируют признаки искажения 
информации в целях негативного 

воздействия на общество. 
Формируют представление о методах 
и средствах воздействия на общество 
в целях дестабилизации. 
Вырабатывают алгоритм противодействия 
негативному информа- 
ционно-психологическому влия- 
нию 

Викторина (интеллектуальная 
игра) (1 ч). 
Ратные страницы истории 
Отечества. Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов 

События, ставшие основой 
государственных праздников и памятных 
дат России. 
Причины начала Великой Отечественной 
войны и усилия СССР  
по её предотвращению. 

Основные битвы и операции Великой 

Рассказывают о событиях, ставших 
основой государственных праздников 
и памятных дат России. 
Анализируют причины начала Великой 
Отечественной войны и усилия СССР по 
её предотвращению. 

Перечисляют основные битвы и операции 
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Отечественной войны (Битва за Москву, 
Сталинградская битва, Курская дуга, 

битва за Кавказ, освобождение Украины, 
операция «Багратион», освобождение 
Европы, Берлинская операция). 
Вклад народа в победу на трудовом 
фронте. 
Герои Великой Отечественной войны. 
Значение Великой Отечественной войны 
в жизни каждой семьи участников сборов 

Великой Отечественной войны. 
Оценивают вклад народа в победу 

на трудовом фронте. 
Рассказывают о героях Великой 
Отечественной войны. 
Рассказывают о значении Великой 
Отечественной войны в жизни каждой 
семьи участников сборов 
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Приложение 3.4 

 

Учебные планы среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ Кинделинская СОШ   (далее – учебный план) соответствует 

требованиям ФГОС СОО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 27 «Федеральный 

учебный план среднего общего образования» Федеральной образовательной программы СОО). 

      Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в т.ч. русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации. 

 В МБОУ Кинделинская СОШ языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации не осуществляется 

по заявлению обучающихся. 

 В МБОУ Кинделинская СОШ  реализуется учебный план социально-экономического 

профиля обучения (11 класс) и учебный план универсального  профиля обучения (10 класс). 

 Социально-экономический  профиль обучения ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и другими.  

Учебный план  социально-экономического профиля обучения включает 13 учебных 

предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

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

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и 

предусматривает изучение 2 учебных предметов на углубленном  уровне»:математика и 

обществознание. 

Учебный план универсального профиля обучения включает 13 учебных предметов 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и предусматривает изучение 2 учебных 

предметов на углубленном уровне: биологии и химии. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

- Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 
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- Иностранные языки (Английский язык); 

- Математика и информатика (Математика, Информатика); 

- Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География); 

- Естественнонаучные предметы (Физика, Биология, Химия); 

 - Физическая культура (Физическая культура)  

-Основы безопасности и защиты Родины (Основы безопасности и защиты Родины) 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках освоения программы по обществознанию. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  учебного времени, 

специально отведенного учебным планом (10 класс).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на «Естественно-научные 

предметы»  согласно заявлениям  обучающихся   10 и 11 классов и освоение программы курса 

"Основы педагогики и психологии"  согласно заявлениям  обучающихся   11 класса. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Образовательные программы общего образования реализуются в МБОУ Кинделинская СОШ 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Допускается 

использование дистанционных образовательных технологий.  

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

    В МБОУ Кинделинская СОШ определен режим работы 5-дневная  учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
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Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 2312 часов (не 

может составлять менее 2170 академических часов и более 2516 академических часов,  в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе). 

Максимальное число часов в неделю в 10 и 11 классах составляет 34 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут.  

Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время занятий осуществляется 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

        Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения  3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 Учебный план универсального профиля СОО (10 класс) 

 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 2 3 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия (углубленный 

уровень) 

3 3 

Биология (углубленный 

уровень) 

3 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Учебный элективный курс "Избранные вопросы физики" 1 1 

Учебный элективный курс "Избранные вопросы 

математики" 

2 2 

Учебный элективный курс "Обществознание" 0 1 
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Итого 3 4 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

Учебный план социально-экономического профиля СОО (11 класс) 

 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра (углубленный 

уровень) 

4 4 

Геометрия (углубленный 

уровень) 

3 3 

Вероятность и статистика 

(углубленный уровень) 

1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 

(углубленный уровень) 

4 4 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Учебный элективный курс  "Физика" 0 1 

Учебный элективный курс  "Биология" 1 1 

Учебный элективный курс  "Основы педагогики и психологии" 1 1 

Итого 2 3 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

Все предметы обязательной части учебного плана и предметы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений оцениваются по полугодиям. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  
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Промежуточная аттестация проходит в апреле-мае 2025 года в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кинделинская средняя общеобразовательная школа».     

 

 В МБОУ Кинделинская СОШ определены следующие формы промежуточной аттестации  

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа/Итоговое сочинение 

Иностранный язык Тест/ Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Алгебра   Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Вероятность и статистика  Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа/Тест 

История  Контрольная работа/ВПР 

Обществознание  Тест/Контрольная работа/ВПР 

География  Тест/Контрольная работа/ВПР 

Физика  Тест/Контрольная работа/ВПР 

Химия  Тест/Контрольная работа/ВПР 

Биология  Тест/Контрольная работа/ВПР 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Физическая культура Тест/Зачет 

Основы безопасности и защиты Родины Тест/ Контрольная работа 

Учебные элективные курсы Тест/ Контрольная работа/Проект 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года.   
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                                                                                                                              Приложение 3.5 

 Календарный учебный  график среднего общего образования  

                           Календарный учебный график МБОУ Кинделинская СОШ (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного 

графика (п. 28 «Федеральный календарный учебный график» Федеральной образовательной 

программы СОО). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении СОО составляет 34 недели, в 11 классе в 

соответствии с расписанием ГИА. 

Учебный год начинается 2 сентября 2024г. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая 2025 г., в 11 классе в 

соответствии с расписанием ГИА. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 10-11 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 10-11 классов);  

III четверть - 11 учебных недель (для 10-11 классов);  

IV четверть - 7 учебных недель (для 10-11 классов). 

 Регламентирование образовательного процесса на 2024-2025 учебный год. 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность каникул составляет: 

 Дата начала и  окончания четверти 

I четверть 02.09.24 27.10.24 

II четверть 04.11.24 29.12.24 

III четверть 09.01.25 26.03.25 

IV четверть 3.04.25 26.05.25 
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- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 7 календарных дней (для 10-11 классов)  с 

28.10.2024-03.11.2024; 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 10 календарных дней (для 10-11 классов)  с 

30.12.2024-8.01.2025; 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 7 календарных дней (для 10-11 классов) с 

27.03.2025 -2.04.2025; 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Сроки промежуточной аттестации с 11.04.25 по 23.05.2025 г   

Дополнительные дни отдыха учащихся, связанные с государственными праздниками  

4.11.24-День народного единства.  

1. 05 - 2 . 05 . 25  – Праздник Весны и Труда 

8.05 -9.05.25 – День Победы   

 

 Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Начало учебных занятий 

Первая смена с 09.00. до 14.30 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 5-10 минут, большой 

перемены (после 2 и 4 урока) - 15 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

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. Расписание уроков составляется с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Занятия начинаются  9 часов утра и заканчиваются  14 часов 40 минут. 

Расписание звонков 

 I смена Перемены 

1-й урок 09.00-09.40 10 мин 

2-й урок 09.50-10.30 15 мин 

3-й урок 10.45-11.25 10 мин 
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4-й урок 11.35-12.15 15 мин 

5-й урок 12.30-13.10 5 мин 

6-й урок 13.15-13.55 5 мин 

7-й урок 14.00-14.40  

 

Занятия по дополнительным образовательным программам образования спланированы на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков начало занятий 17.00 часов 

заканчиваются не позднее 19:00 часов. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Учебный график МБОУ Кинделинская СОШ  составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений 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. 

                                                                                                                      Приложение 3. 6 

 План внеурочной  деятельности среднего общего образования  

Учебные курсы 
 

Количество часов в 

неделю 

10 11 

Учебный курс внеурочной деятельности "Разговор о важном" 1 1 

Учебный курс внеурочной деятельности " "Россия - мои 

горизонты"" 

1 1 

Учебный курс внеурочной деятельности "Практикум ГТО" 1 1 

Учебный курс внеурочной деятельности "Юный журналист" 1 1 

Учебный курс внеурочной деятельности "Функциональная 

грамотность" 

1 1 

Учебный курс внеурочной деятельности "Начальная военная 

подготовка" 

1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 6 5 
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Приложение 7  

 

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2024-2025 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 2. Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

1 «Разговор о важном» 10-11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2 «Функцианальная грамотность» 10-11 Пятница  Сало Е.В. 

3 «Россия мои горизонты» 6-11 Каждый 

четверг 

Классные 

руководители 

 3. Классное руководство 

1 Заседание МО классных 

руководителей 

1

0-11 

31.08.

24 

Зам. 

директора по ВР 

2 Планирование 

воспитательной работы  классов на 

2024-2025 учебный год 

1

0-11 

до 

15.09.24 

Кл.рук 

3 Организация занятости 

учащихся во внеурочное время в 

кружках, секциях, клубах и ДОП 

(Навигатор) 

1

0-11 

до 

15.09.24 

Кл.рук 

4 Проведение социометрии в 

классе 

1

0-11 

до 

15.09.24 

Кл. рук 

5 Оформление классных 

уголков 

1

0-11 

до 

15.09.24 

Кл.рук 

6 Проведение классных часов 1

0-11 

1 раз 

в неделю 

Кл. рук  

7 Проверка Планов 

воспитательной работы с классами 

на учебный год 

1

0-11 

С 

23.09.24 

Зам. 

директора по ВР 
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8 Заседание МО классных рук-

ей 

1

0-11 

1 раз 

в четверть 

Зам. 

директора по ВР 

9 Прогноз летней занятости 

учащихся 

1

0-11 

Начал

о мая 

Кл. рук 

10 Анализ ВР с классом за уч. 

год 

1

0-11 

До 

30.05.25 

Кл. рук 

11 Организация летней 

занятости учащихся 

1

0-11 

До 

30.05.25 

Кл. рук  

 4 Основные школьные дела 5 

1 «Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

10-11 2.09.24 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День окончания 

войны. 

10-11 3.09.24 Советник 

Богачева Е.А. 

3 Международный день грамотности 10-11 8.09.24 Советник 

Богачева Е.А. 

4 130 лет со дня рождения 

Александра Довженко 

(кинорежиссер, сценарист) 

10-11 10.09.24 Советник 

Богачева Е.А. 

5 70 лет со дня начала учений на 

Тоцком полигоне 

10-11 14.09.24 Классные 

руководители 

6 Осенний бал 10-11 20.09.24 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

7 День воинской славы России. 

90 лет со дня рождения Юза 

Алешковского (русский писатель, 

бард) 

10 -11 21.09.24 Классные 

руководители 

Руководители 

ТО Пустовитов 

Е.А. Сало Е.В. 

8 200 лет со дня прибытия 

Императора Александра I 

10-11 23.09.24 Классные 

руководители 

9 Осенний кросс Нации 

130 лет со дня рождения А. И. 

Цветаевой (русская писательница) 

10-11 27.09.24 Учитель 

физкультуры 

Пустовитов Е.А. 

Богачева Е.А. 

10 День мудрости.  10-11 23.09 – 1.10 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 
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11 120 лет со дня рождения Николая 

Островского (писатель) 

10-11 29.09.24 Советник 

Богачева Е.А., кл 

рук. 

12 Концерт ко дню учителя 

 «С любовью к вам учителя!» 

10-11 5.10.24 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А.  

13 130 лет со дня рождения Бориса 

Пильнюка (русский писатель) 

10-11 11.10.24 Кл. Рук 

14 125 лет со дня рождения Алексея 

Суркова (русский поэт) 

10-11 13.10.24 Кл. рук 

15 210 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

10-11 15.10.24 Советник, кл. 

рук, 

библиотекарь 

16 День Царскосельского лицея 10-11 19.10.24 Кл. рук 

17 140 лет со дня рождения Н.А. 

Клюева 

10-11 22.10.24 Кл.рук 

18 Всемирный день туризма 10-11 27.10.24 Советник 

Богачева Е.А. 

19 День народного единства 10-11 4.11.23 Советник 

Богачева Е.А. 

20 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

10-11 8.11.23 Советник 

Богачева Е.А. 

21 95 лет со дня рождения А. 

Пахмутовой. 195 лет - Л.Н. 

Толстому 

10-11 9.11.24 Библиотекарь 

22 105 лет со дня рождения  М.Т. 

Калашникова  

(оружейный конструктор) 

10-11 10.11.24 Советник 

Богачева Е.А. 

23 День матери. Участие в концепции. 10-11 24.11.24 Советник 

Богачева Е.А. 

24 День Государственного герба РФ 10-11 30.11.24 Советник 

Богачева Е.А. 

25 День воинской славы России 10-11 1.12.24 Советник 

Богачева Е.А., 

руководители 

ТО Пустовитов 
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Е.А. Сало Е.В. 

26 День неизвестного солдата 10-11 3.12.23 Советник 

Богачева Е.А., 

руководители 

ТО Пустовитов 

Е.А. Сало Е.В. 

27 Международный день инвалидов 10-11 3.12.23 Советник 

Богачева Е.А. 

28 День добровольца в России 10-11 5.12.23 Советник 

Богачева Е.А. 

29 День Героев Отечества 10-11 9.12.23 Советник 

Богачева Е.А., 

руководители 

ТО 

30 День конституции 10-11 12.12.24 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

31 225 лет со дня рождения русского 

художника К.П. Брюлова 

10-11 23.12.24 Кл. рук 

32 День воинской славы 10-11 24.12.24 Советник 

Богачева Е.А., 

руководители 

ТО 

33 Новогодний вечер 10-11 25.12-29.12 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

34 230 лет со дня рождения писателя 

А.С. Грибоедова 

10-11 15.01.25 Библиотекарь 

35 День Российского студенчества. 

Участие в концепции. 

10-11 25.01.25 Советник 

Богачева Е.А. 

36 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День памяти жертв Холокоста 

10-11 27.01.25 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

37 165 лет со дня рождения русского 

писателя А.П. Чехова 

10-11 29.01.25 Библиотекарь 

38 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

10-11 2.02.25 Классные 

руководители 
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39 День родной школы 10-11 1.02.25 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А.  

40 День Российской науки 10-11 8.02.25 Советник 

Богачева Е.А.  

41 День гражданской авиации 10-11 9.02.25 Кл.рук 

42 135 лет со дня рождения Б.Л. 

Пастернака 

10-11 10.02.25 Библиотекарь 

43 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 

10-11 15.02.25 Советник 

Богачева Е.А., 

руководители 

ТО 

44 «А ну-ка,  парни!» 10-11 21.02.25 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

45 Международный день родного 

языка 

10-11 21.02.25 Советник 

Богачева Е.А.  

46 280 лет со дня рождения русского 

адмирала  Ф.Ф. Ушакова 

10-11 24.02.25 Учитель истории 

Нечаева Е.Н. 

47 «А ну-ка, девушки!», мероприятие к 

Международному женскому дню 

10-11 6.03.25 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

48 450 лет со дня выхода первой 

Азбуки Ивана Федорова 

10-11 14.03.25 Советник 

Богачева Е.А. 

49 10 лет со дня  воссоединения Крыма 

с Россией 

10-11 18.03.25 Советник 

Богачева Е.А. 

50 Международный день Земли 10-11 20.03.25 Советник 

Богачева Е.А. 

51 Всемирный День здоровья 10-11 7.04.25 Советник 

Богачева Е.А. 

52 Акции ко дню космонавтики. 

 

10-11 7.04-11.04 Советник 

Богачева Е.А. 

53 День воинской славы 10-11 18.04.25 Советник 

Богачева Е.А. 

54 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

10-11 19.04.25 Советник 

Богачева Е.А. 
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в годы Великой Отечественной 

войны 

55 День российского парламентаризма 10-11 27.04.25 Советник 

Богачева Е.А. 

56 Праздник весны и труда. Участие в 

концепции. 

10-11 До1.05.25 Советник 

Богачева Е.А. 

57 Вальс Победы 10-11 6.05.25 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

58 Акция «Бессмертный полк» 10-11 9.05.25 Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

59 День детских общественных 

организаций России 

10-11 19.05.25 Советник 

директора по 

воспитанию 

Богачева Е.А.  

60 100 лет со дня рождения русского 

авиаконструктора Туполева 

10-11 20.05.25 Советник 

Богачева Е.А. 

61 Последний звонок 1-11 25.05.24 Богачева Е.А. 

Зам. директора 

по ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Реализация проекта 

 «Пушкинская карта» 

10-11 Еженедельн

о 

Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А. 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление доски Памяти 

ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3.09.22г Зам. директора  

по ВР  

Богачева Е.А. 

2 Оформление школы к 

осеннему празднику 

10-11 Конец  

сентября 

Актив 

школы 

3 Оформление стенда  

«Пост прав ребенка» 

10-11 Конец  

ноября 

Министер

ство 

информации 

4 КТД «Украшаем кабинет к 

новому году» 

10-11 Последняя  

неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

5 Организация и проведение 

церемоний Поднятия (спуска) 

государственного 

10-11 Каждый 

понедельник 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Богачева Е.А. 
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флагаРоссийской Федерации 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Выборы родительского 

комитета , планирование его работы 

10-11 Конец  

сентября 

Администрация 

школы 

2 Общешкольное  

родительское собрание №1 

10-11 Конец  

сентября 

Администрация 

школы 

3 Общешкольное  

родительское собрание №2 

10-11 декабрь 

4 Общешкольное  

родительское собрание №3 

10-11 февраль 

5 Общешкольное  

родительское собрание №4  

10-11 апрель 

6 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (рекомендации и инструктажи 

безопасности на период каникул, 

встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП, 

ГИБДД, представителями 

прокуратуры по вопросам 

профилактики) 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

7 Индивидуальные 

консультации (индивидуальные 

беседы, рекомендации по 

воспитанию по запросам родителей) 

10-11 В течение 

года 

Педагог – 

психолог, соц. 

Педагог, 

классные 

руководители 

8 Работа Совета профилактики 

с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану 

совета 

Зам. директора 

по ВР Богачева 

Е.А., Педагог – 

психолог, соц. 

Педагог, 

классные 

руководители 

9 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

плановых мероприятий в школе. 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 8. Самоуправление  

1 Выбор актива класса и 

школы 

10-11 4.09-8.09. Кл.рук. 

2 Распространение памяток по 

безопасности  

10-11 4.09-16.09 Министер

ство 

информации 
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3 Конкурс пословиц ко дню 

международной грамотности 

10-11 8.09.23г Министер

ство образования 

4 Рейд «Оберни книгу» 10-11 9.09-13.09 Министер

ство 

дисциплины и 

порядка 

5 Организация дежурства по 

школе 

10-11 3.09.24г Министер

ство 

дисциплины и 

порядка 

6 Спортивная эстафета 

 «Здоровым быть – здорово!» 

10-11 16.09-20.09 Министер

ство 

физкультуры и 

спорта 

7 Мероприятия ко Дню 

пожилых людей 

10-11 23.09-28.09 Кл. Рук. 

классное 

самоуправление 

8 Международный день 

музыки 

10-11 1.10.24 Министер

ство культуры 

9 День самоуправления 10-11 5.10.2024 Зам. 

директора  по ВР 

Богачева Е.А. 

10 Рейд «Живи книга» 10-11 14.10-18.10 Министер

ство 

дисциплины и 

порядка 

11 Рейд по сохранности 

школьной мебели 

10-11 16.12-20.12 Министер

ство 

дисциплины и 

порядка 

12 Мероприятие ко Дню 

родного языка 

10-11 21.02.24г Министер

ство образования 

13 Рейд по сохранности книг 10-11 10.03 -14.03 Министер

ство 

дисциплины и 

порядка 

9 Профилактика и безопасность 

1 Беседы по безопасности 

учащихся в период осенних 

каникул 

10-11 21.10-25.10 Классные 

руководители 

2 Акция «Осторожно, тонкий 

лед!» 

10-11 21.10-25.10 Министерс

тво информации 

3 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью».  

10-11 18.11-23.11 Зам.директ

ора по ВР 

Богачева Е.А 

4 Беседы по безопасности 

учащихся в период зимних каникул 

10-11 23.12-27.12 Классные 

руководители 

5 Беседы по безопасности 

учащихся в период весенних 

10-11 24.03-26.03 Классные 

руководители 
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каникул 

6 Акция  «Безопасное лето» 10-11 19.05-24.05 Классные 

руководители 

7 Межведомственная, 

профилактическая акция 

«Подросток» 

10-11 1.06-1.10 Зам. 

директора по ВР 

Богачева Е.А 

8 Обеспечение учащихся 

занятостью в кружках, секциях, ТО. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Встречи с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросам безопасности и  в 

профилактических целях 

10-11 В течение 

года 

Зам. 

директора по ВР 

Богачева Е.А. 

10 Контрольнадвнеурочнойзаня

тостьюучащихся 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Контроль над посещением 

учебных занятий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Контроль над посещением 

учебных занятий 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

13 Классные часы по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

14 Занятия по отдельному 

плану психолога 

1-4 В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

 10 Социальное партнерство 

1 Экскурсия в районную 

библиотеку в рамках проекта 

«Пушкинская карта» 

10-11 По 

отдельному 

графику 

Зам. 

директора по ВР 

Богачева Е.А. 

2 Экскурсия в районный 

краеведческий музей в рамках 

проекта «Пушкинская карта» 

10-11 По 

отдельному 

графику 

Зам. 

директора по ВР 

Богачева Е.А. 

3 Посещение РДК в рамках 

проекта «Пушкинская карта» 

10-11 По 

отдельному 

графику 

Зам. 

директора по ВР 

Богачева Е.А. 

 11 Профориентация 

1 Классные часы в рамках курса внеу

рочной деятельности «Россия мои г

оризонты» 

1-11 Каждый 

четверг 

 

Кл. рук. 

2 Родительское собрание « Как 

выбрать профиль обучения» 

10 Сентябрь  Кл. рук 

3 Участие в конкурсе 

 «Моя профессиональная 

карьера» 

10-11 Декабрь Кл. рук 

4 Экскурсия в Ташлинский 

политехнический техникум 

10 Январь  Кл. рук 

5 Профориентационная игра: 

 «МЫ и мир профессий» 

10 Февраль  Кл.рук 
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6 Экскурсии на предприятие ГУП 

Ташлинский лесхоз и 

животноводческий комплекс 

А7АГРО; 

10 Конец  

апреля 

Кл. рук. 
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