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I. Целевой раздел СОП ООО  

Общие положения 

 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

разработана на основе Федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ФОП СОО) в соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО). 
 

2. Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы), определяющей объем и содержание образования уровня среднего общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

3. ООП СОО включает четыре раздела: целевой, содержательный, организационный, систему 

организации условий реализации ООП СОО. 

 

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

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

5. Целевой раздел ООП СОО включает: 
 

пояснительную записку; 
 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 
 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

6. Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
 

рабочие программы учебных предметов; 
 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

7. Рабочие программы   учебных   предметов   обеспечивают   достижение   планируемых 
результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам 

освоения программы среднего общего образования. 

 

8. В соответствии с ФОП СОО, в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

03.03.2023 № 03-327, направленным Департаментом государственной политики и управления в 

сфере общего образования, школа в 11 классе реализует учебный план для обучающихся, принятых 

на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в 

редакции приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712), с приведением в 

соответствие с ФОП СОО рабочих программ по учебным предметам, включенным в учебный план. 

9. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
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цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 
 

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

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

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

 

10. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы среднего общего образования. 

 

11. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

 

12. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, являющимся основой 

мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

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

культурном развитии многонационального народа России. 

 

13. Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: 

 

учебный план; 
 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 
 

14. Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 
 

15. Раздел, описывающий систему условий реализации ООП СОО, представляет описание 

условий (ресурсов) образовательной организации и требований к кадровым, психолого- 

педагогическим, финансовым, материально-техническим условиям реализации ООП СОО, учебно- 

методическому и информационному обеспечению. 

 

Целевой раздел ООП СОО 

 

Пояснительная записка 
 

16.1. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее ГБОУ школы № 312)   является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 
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организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

16.2. Целями реализации ООП СОО являются: 
 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 
 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 
 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 
 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
 

16.3. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 
 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 
 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 
 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 
 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 
 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 
 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
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в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 
 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 
 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

16.4. ООП СОО учитывает следующие принципы: 
 

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

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

образования; 
 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 
 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 
 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 
 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 
 

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

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 
 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
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психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 
 

16.5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов 

и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

16.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

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

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

17. Планируемые результаты освоения ООП СОО 
 

17.1. Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
 

17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно- смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 
 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 
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духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 
 

17.3. Метапредметные результаты включают: 
 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 

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

коммуникативные, регулятивные); 
 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 
 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
 

17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 
 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать 

с информацией. 
 

17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
 

17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
 

17.5. Предметные результаты включают: 
 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 
 

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

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

проектов. 
 

Требования к предметным результатам: 
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сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 
 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" в формате непосредственного применения 

федеральных рабочих программ по названным учебным предметам; 
 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 
 

17.6. Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 
 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

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

учебному предмету. 
 

17.7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

18. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
 

18.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
 

18.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

18.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 
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18.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 

18.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
 

18.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 
 

18.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно- практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
 

18.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
 

18.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 
 

18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
 

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

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

исследовательских) и творческих работ; 
 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
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числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 
 

18.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 
 

18.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 
 

18.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

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

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 
 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
 

18.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
 

18.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
 

18.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов: 
 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 
 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
 

18.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность 
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внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 
 

18.19. Формы оценки: 
 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 
 

18.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

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

18.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
 

18.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 
 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 
 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 
 

18.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 
 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

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

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

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 
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сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

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

использовать имеющиеся знания и способы действий; 
 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 
 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 
 

18.21. Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
 

18.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
 

18.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

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

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

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

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 
 

18.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
 

18.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
 

18.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 
 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 
 

18.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 
 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 
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18.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
 

18.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
 

график контрольных мероприятий. 
 

18.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 
 

18.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
 

18.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 
 

18.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
 

18.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
 

18.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 
 

18.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
 

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

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

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

учебного предмета. 
 

18.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 
 

18.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
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18.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие 

процедуры: стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 
 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

II. Содержательный раздел 

 

19. Рабочие программы по учебным предметам 
 

19.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

требований ФГОС СОО, ФОП СОО, в соответствии с Положением о рабочих программах 

учебных предметов, курсов ГБОУ школы №312. Рабочие программы по всем учебным 

предметам представлены отдельными документами и являются частью ООП СОО. 

В соответствии с ФОП СОО, в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

03.03.2023 № 03-327, направленным Департаментом государственной политики и управления в 

сфере общего образования, школа в 11 классе реализует учебный план гуманитарного профиля 

для обучающихся, принятых на обучение на уровень среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции приказа Минпросвещения России от 

учебным предметам, включенным в учебный план. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

(углубленный уровень, приведена в соответствие с ФОП СОО). 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП 

СОО. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 
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всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 

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

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 
 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения на 

основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-
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нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на 

основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 

общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
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На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических 

трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 
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Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 
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Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема 

речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления 

с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 
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Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и 

другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 

в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

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

два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе 

приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 
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Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

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

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

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
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публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) 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, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 
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 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

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

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного 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; 
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 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; 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: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 
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 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при 

осуществлении коммуникации; 
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 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в 

том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
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 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 
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 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 
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 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации 

от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых 

слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
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Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 

100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого этикета 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 
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Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 
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Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления 

падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного 

и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 4    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   17   

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


43  

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистический стиль  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Язык художественной литературы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

Повторение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   20   

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Планируемая 

дата  

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль 

ные работы  

 

Практичес 

кие работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах 

 
 1     

2 
Повторение в начале года. 

Практикум 

 
 1    1   

3 

Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

 

 1     

4 Взаимосвязь языка и культуры   1     

5 
ДКР Стартовый контроль 

 

 
 1  1   

6 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Внутренние и внешние функции 

русского языка  

 

 1     

7 

Формы существования русского 

национального языка. 

Практикум 

 

 1    1   

8 

Язык как система. Единицы и 

уровни языка, их связи и 

отношения 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
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9 
Культура речи как раздел 

лингвистики 

 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 

Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи 

 

 1     

12 Основные виды словарей 
 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы лингвистики. 

Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, 

обобщение) 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы. 

Практикум 

 

 1    1   

16 
Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики 

 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные 

средства лексики. Основные 

лексические нормы 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a
https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
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современного русского 

литературного языка 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 

 

 1     

20 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм). 

Практикум 

 

 1    1   

21 

Функционально-стилистическая 

окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, 

разговорная и книжная; 

особенности использования 

 

 1     

22 

Нейтральная, высокая, 

сниженная лексика. 

Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность 

использования эмоционально-

оценочной лексики 

 

 1     

23 

Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых 

слов 

 

 1     

24 

Итоговый контроль 

"Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы". 

 

 1   1    

https://m.edsoo.ru/fbaad57c


47  

Обучающее сочинение-

рассуждение 

25 

Морфемика и словообразование 

как разделы лингвистики. 

Основные понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение) 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 

Морфемный и 

словообразовательный анализ 

слова. Практикум 

 

 1    1   

27 
Словообразовательные 

трудности (обзор) 

 
 1     

28 

Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обощение) 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел 

лингвистики. Практикум 

 
 1    1   

30 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления 

имён существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных. Практикум 

 

 1    1   

https://m.edsoo.ru/fbaad34c
https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e
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32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 

 
 1     

33 

Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. 

Практикум 

 

 1     

34 

Итоговый контроль 

"Морфология. Морфологические 

нормы". Изложение с 

творческим заданием 

 

 1   1    

35 

Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 

 1     

36 
Правописание гласных и 

согласных в корне 

 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и 

согласных в корне. Практикум 

 
 1    1   

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы 

ы — и после приставок 

 

 1     

39 

Употребление разделительных ъ 

и ь. Правописание приставок. 

Буквы ы — и после приставок. 

Практикум 

 

 1    1   

40 Правописание суффиксов 
 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 
Правописание суффиксов. 

Практикум 

 
 1    1   

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a
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42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

43 

Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

Практикум 

 

 1    1   

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и 

неопределенных местоимениях, 

наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания 

безударных окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов. 

Практикум 

 

 1    1   

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 

 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 

 
 1    1   

49 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные 

правила орфографии" 

 

 1   1    

https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee
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50 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности 

(повторение, обобщение) 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и её 

компоненты 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 
Речевой этикет. Основные 

функции 

 
 1     

53 
Публичное выступление и его 

особенности 

 
 1     

54 
Публичное выступление. 

Практикум 

 
 1    1   

55 
Текст, его основные признаки. 

Практикум 

 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте 

(общее представление) 

 

 1     

57 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте. 

Практикум 

 

 1    1   

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 

 
 1     

59 

Информативность текста. Виды 

информации в тексте. 

Практикум 

 

 1    1   

https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a


51  

60 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. 

Тезисы. Конспект 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Отзыв. 

Рецензия 

 

 1     

62 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Реферат. 

Аннотация 

 

 1     

63 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 

 

 1   1    

64 Контрольная итоговая работа   1   1    

65 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Культура речи 

 

 1     

66 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Орфография 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Пунктуация 

 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Текст 

 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 
 68   6  17   

https://m.edsoo.ru/fbaacb72
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034
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Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 учебном году. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут 

продолжить обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего 

образования до вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным 

планом школы предмет «Русский язык» в 11а классе изучается на углубленном уровне: 3 

часа в неделю (102 ч в год). 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 

519, 

от 11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся через более глубокое, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоение основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на углубленном уровне 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 
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 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы в 11а классе в 2023-2024 уч.г. 

Тема, раздел. 

Количес

тво 

часов 

на  

изучени

е темы, 

раздела 

    Из них 

К
/Р

 

Т
ес

то
в
 

Д
и

к
та

н
то

в
 

С
о

ч
и

н
ен

и
й

 

Р
/р

 

Л
/Р

 

П
/Р

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
а

я
 К

Р
 (

Д
К

Р
) 

Р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ая
 

К
Р

 (
Р

Д
Р

) 

 

1.Язык и культура 

 

4           

2.Функциональная стилистика 33        2   

3.Культура речи 22        1   

4.Повторение 9  1  1       

Итого (часов) 68           

 За 

учебны

й год 

 1  1    3   

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11а класс в 2023-2024 уч.г. 

 

№ 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

Вид 

контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/р … ) 

1 1 неделя 
 

Русский язык как составная часть 

национальной культуры 

 

2 1 неделя  Русский язык как составная часть 

национальной культуры 

 

3 1 неделя  Кумулятивная функция языка  

4 2 неделя  Кумулятивная функция языка  

5 2 неделя  Языковая личность.   

6 2 неделя  Лингвокультурология. Тест 

7 3 неделя  Прецедентные имена   
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8 3 неделя  Безэквивалентная лексика  

9 3 неделя  Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики  

 

10 4 неделя  Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 

 

11 4 неделя  Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 

 

12 4 неделя  Орфографический практикум  

13 5 неделя  Факторы разграничения 

функциональных разновидностей языка. 

 

14 5 неделя  Стилистическая маркированность 

лексики. 

 

15 5 неделя  Орфографический практикум.  

16 6 неделя  Диагностическая работа (стартовая 

диагностика) 

ДКР 

17 6 неделя  Орфографический практикум.  

18 6 неделя  Разговорная речь. Сфера применения и 

функции. 

 

19 7 неделя  Основные признаки разговорной речи.  

20 7 неделя  Языковые средства разговорной речи.  

21 7 неделя  Орфографический практикум.  

22 8 неделя  Основные жанры разговорной речи  

23 8 неделя  Демоверсия ЕГЭ. Содержание и 

построение экзамена. 

 

24 8 неделя  Критерии оценивания сочинения в 

формате ЕГЭ (содержательный аспект) 

 

25 9 неделя  Официально-деловой стиль. Сфера 

применения и функции 

 

26 9 неделя  Орфографический практикум. Тест 

27 9 неделя  Основные признаки официально-

делового стиля речи. 

 

28 10 неделя  Языковые средства официально-делового 

стиля речи. 

 

29 10 неделя  Основные жанры официально-делового 

стиля речи. 

 

30 10 неделя  Основные жанры официально-делового 

стиля речи. 
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31 11 неделя  Научный стиль речи. Сфера применения 

и функции 

 

32 11 неделя  Орфографический практикум.  

33 11 неделя  Основные особенности научного стиля 

речи. 

 

34 12 неделя  Диагностическая контрольная работа (в 

формате ЕГЭ) 

ДКР 

35 12 неделя  Языковые средства научного стиля речи  

36 12 неделя  Основные жанры научного стиля речи  

37 13 неделя  Орфографический практикум.  

38 13 неделя   План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. 

 

39 13 неделя   План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. 

 

40 14 неделя 

 
Сообщение на лингвистическую тему как 

вид речевого высказывания научного 

стиля речи 

 

41 14 неделя  Публицистический стиль речи. Сфера 

применения и функции 

 

42 14 неделя  Орфографический практикум. Контрольная 

работа 

43 15 неделя  Основные особенности 

публицистического стиля речи. 

 

44 15 неделя  Языковые средства публицистического 

стиля речи. 

 

45 15 неделя  Основные жанры публицистического 

стиля речи. 

 

46 16 неделя  Основные жанры публицистического 

стиля речи. 

 

47 16 неделя  Язык художественной литературы. 

Сфера применения и основные функции 

 

48 16 неделя  Орфографический практикум.  

49 17 неделя  Основные особенности языка 

художественной литературы. 

 

50 17 неделя  Языковые средства языка 

художественной литературы 

 

51 17 неделя  Языковые средства языка 

художественной литературы 

 

52 18 неделя  Основные жанры языка художественной 

литературы 
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53 18 неделя  Основные жанры языка художественной 

литературы 

 

54 18 неделя  Орфографический практикум. Сочинение 

55 19 неделя  Смешение стилей как прием создания 

юмора в художественных текстах 

 

56 19 неделя  Культура речи как раздел лингвистики  

57 19 неделя  Культура речи как владение нормами 

литературного языка. 

 

58 20 неделя  Основные компоненты культуры речи.  

59 20 неделя  Орфографический практикум.  

60 20 неделя  Качества образцовой речи.  

61 21 неделя  Качества образцовой речи.  

62 21 неделя  Языковой компонент культуры речи.   

63 21 неделя  Норма как образец употребления 

элементов языка 

 

64 22 неделя  Диагностическая контрольная работа (в 

формате ЕГЭ) 

ДКР 

65 22 неделя  Произносительные нормы русской речи  

66 22 неделя  Орфографический практикум.  

67 23 неделя  Лексические нормы русской речи  

68 23 неделя  Грамматические нормы русской речи  

69 23 неделя  Грамматические нормы русской речи Тест 

70 24 неделя  Правописные нормы русской речи  

71 24 неделя  Орфографический практикум.  

72 24 неделя  Критерии оценивания грамотности. Виды 

учитываемых ошибок. 

 

73 25 неделя  Основные нормативные словари 

русского языка 

 

74 25 неделя  Коммуникативный компонент культуры 

речи. Задачи общения 

 

75 25 неделя  Коммуникативный компонент культуры 

речи. Задачи общения 

Контрольная 

работа 

76 26 неделя  Точность и уместность речи  
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77 26 неделя  Орфографический практикум.  

78 26 неделя  Содержательность речи  

79 27 неделя  Богатство речи  

80 27 неделя  Выразительность речи  

81 27 неделя  Орфографический практикум. Сочинение 

82 28 неделя  Уместное употребление средств 

художественной выразительности 

 

83 28 неделя  Этический компонент культуры речи.   

84 28 неделя  Правила речевого поведения  

85 29 неделя  Речевой этикет.   

86 29 неделя  Чистота и вежливость речи  

87 29 неделя  Этикетные формулы выражения 

несогласия, отказа. 

 

88 30 неделя  Орфографический практикум.  

89 30 неделя  Итоговый контроль. Тест (в формате 

ЕГЭ) 

Тест 

90 30 неделя  Итоговый контроль. Сочинение (в 

формате ЕГЭ) 

Сочинение 

91 31 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Орфография 

 

92 31 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Орфография 

 

93 31 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Пунктуация 

 

94 32 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Пунктуация 

 

95 32 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Морфология 

 

96 32 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Морфология 

 

97 33 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Синтаксис 

 

98 33 неделя  Повторение и систематизация 

изученного. Синтаксис 

 

99 33 неделя  Резервный урок. Нормы речи  

100 34 неделя  Резервный урок. Нормы речи  
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101 34 неделя  Резервный урок. Значение русского 

языка в мире 

 

102 34 неделя  Резервный урок. Значение русского 

языка в мире 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни)/. Львова С.И.., 

Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2019. – 368 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Русский язык и литература. 10-11 класс. Рабочая программа. Базовый и углубленный 

уровни. ФГОС.\ Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина, 2020 

Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и углубленный уровни). 

Методические рекомендации. Предметная линия учебников С.И.Львовой и В.В.Львова.\ 

Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2019 

Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 

Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и 

дома». 

Научно-методический журнал «Русская словесность». 

 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab0718  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab360c  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab333c  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

 

https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruskorpora.ru/
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Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень, 

приведена в соответствие с ФОП СОО). 

 

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 в средней школе преемственно по отношению 

к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 
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художественного цикла, что способствует 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 
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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 
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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).  



63  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 КЛАСС 

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  «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 «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  «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» 

Главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния»  

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

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

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

Макбет Мценского уезда»  

А. П. Чехов. Рассказы «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в 

футляре»  

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. "Луч света в темном царстве", 

"Что такое обломовщина?" 

Литература народов России  

Стихотворения Расула Гамзатова, Мусы Джалиля, Коста Хетагурова 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века Ч. Диккенс «Дэвид 

Копперфилд»; Г. Флобер «Мадам Бовари», Стендаль "Красное и черное" 
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Зарубежная поэзия второй половины XIX века Стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера  

Зарубежная драматургия второй половины XIX века Пьеса Г. Ибсена 

«Кукольный дом»  

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести «Гранатовый браслет», «Олеся»  

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести «Иуда Искариот» 

М. Горький. Рассказы  «Старуха Изергиль» 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века Стихотворения К. Д. 

Бальмонта, Н. С. Гумилёва  

Литература ХХ века 

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

Франциско»  

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...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…»  

Поэма «Двенадцать». 

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

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

Татьяне Яковлевой»  

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения  «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...»  

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

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

живём, под собою не чуя страны…»  

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…», «Тоска по родине! 

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

цикла «Стихи о Москве»)  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала 

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

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля»  

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» Часть 1, главы 7-9, часть 

2, главы 2, 4, 7 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» ч.1 гл.1, ч.2 гл 8-9, ч.3 гл.5, 

23, ч.5 гл. 6-11, 30-31, ч. 6 гл. 1-3, 35-40,ч.8 гл.17-18. 

М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»  

А. П. Платонов. Рассказы и повести  «В прекрасном и яростном мире», 

«Возвращение»  

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...»  

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

пастушка»; В. В. Быков «Обелиск»»; Б. Л. Васильев «Завтра была война» 

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

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения С. С. Орлова, 

Д. С. Самойлова, К. М. Симонова 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы  В. С. Розов 

«Вечно живые»  

Б. Л. Пастернак. Стихотворения «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»  

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

«Архипелаг ГУЛАГ» глава «Поэзия под плитой, правда под камнем». 

В. М. Шукшин. Рассказы  «Мастер», «Крепкий мужик», «Чудик»  

В. Г. Распутин. Рассказы и повести «Живи и помни» 

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

горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны...»  

И. А. Бродский. Стихотворения «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», 

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

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы  Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Захар Прилепин (рассказ «Белый 
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квадрат» и др.); В. Т. Шаламов («Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом» и др.)  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения  А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского,  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы А. В. 

Вампилов «Старший сын» 

Литература народов России  

Рассказы, повести, стихотворения  Д. Кугультинова, К. Кулиева  

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века Э. М. Ремарка «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море»  

Зарубежная поэзия XX века Стихотворения Г. Аполлинера 

Зарубежная драматургия XX века Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; 

Б. Шоу «Пигмалион»  
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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; 
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 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; 
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 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 



70  

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; 
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 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;  
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 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;  
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 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; 
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 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;  
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 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, 
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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; 
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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, Дж. Оруэлла, 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;  
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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;  
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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 



80  

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; 
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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;  
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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; 



83  

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5     

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5     

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7     

1.4 

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. 

 4     

1.5 

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» 

 6     

1.6 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Одним толчком 
 3     
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согнать ладью живую…», «Ещё майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» и др. 

1.7 

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. 

 3     

1.8 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание» 
 10     

1.9 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 
 15     

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», 

«Однодум» и др. 

 2     

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» 

и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

 9     

Итого по разделу  69   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

 1     
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Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

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. 

 2     

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1     

3.3 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 1     

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   
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 11 КЛАСС  

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

 2     

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2     

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На 

дне». 

 5     

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, 

cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. 

Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

 2     

Итого по разделу 

 

 

 

 

 11   
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Раздел 2. Литература ХХ века 

 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско» и др. 

 3     

2.2 

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». 

 4     

2.3 

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». 

 4     

2.4 

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 

 3     
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плачу…», «Я последний поэт деревни…», 

«Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

2.5 

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. 

 2     

2.6 

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. 

 2     

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и 

др. Поэма «Реквием». 

 4     
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2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
 2     

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (избранные главы) 
 4     

2.10 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) 

 4     

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др. 

 2     

2.12 

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. 

 3     

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне 

(по одному произведению не менее чем 

трех писателей по выбору). Например, В. 

П. Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война»; К. Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 

 3     
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Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и др. 

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

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 

четвертого" 
 1     

2.16 

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. 

 2     

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

 1     

2.18 

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. 

 3     

2.19 
А. И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 
 2     
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ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем») 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух 

по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

 2     

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. 

 2     

2.22 

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. 

 2     

2.23 

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. 

 3     

Итого по разделу 

 

 

 60   
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Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX — начала 

XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трёх 

прозаиков по выбору). Например, Ф. А. 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты 

из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий 

краем моря», «Белый пароход» и др.); В. 

И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. 

Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

 3     

Итого по разделу  3   
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Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

 

4.1 

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, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

 2     

Итого по разделу 

 
 2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

 

5.1 

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»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 

др. 

 1     

Итого по разделу 

 
 1   

Раздел 6. Литература народов России 
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6.1 

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. 

 2     

Итого по разделу 

 
 2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. 

М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др. 

 2     

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее 

двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

 1     
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7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

 1     

Итого по разделу  4   

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   
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 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс литературы второй 

половины ХIX века. Основные этапы 

жизни и творчества А.Н.Островского. 

Идейно-художественное своеобразие 

драмы «Гроза» 

 1     

2 Тематика и проблематика пьесы "Гроза"  1     

3 
Особенности сюжета и своеобразие 

конфликта пьесы "Гроза" 
 1     

4 
Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины 
 1     

5 
Смысл названия и символика пьесы. 

Драма «Гроза» в русской критике 
 1     

6 
Развитие речи. Cочинение по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 
 1    1   

7 Стартовая диагностическая работа  1   1    

8 
Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Гончарова 
 1     

9 
История создания романа "Обломов". 

Особенности композиции 
 1     

10 Образ главного героя. Обломов и Штольц  1     

11 
Женские образы в романе "Обломов" и их 

роль в развитии сюжета 
 1     
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12 

Социально-философский смысл романа 

"Обломов". Русская критика о романе. 

Понятие «обломовщина» 

 1     

13 
Развитие речи. Сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 
 1   1    

14 

Основные этапы жизни и творчества 

И.С.Тургенева. Творческая история 

создания романа «Отцы и дети» 

 1     

15 
Сюжет и проблематика романа «Отцы и 

дети» 
 1     

16 
Образ нигилиста в романе «Отцы и дети», 

конфликт поколений 
 1     

17 Женские образы в романе «Отцы и дети»  1     

18 
«Вечные темы» в романе «Отцы и дети». 

Роль эпилога 
 1     

19 
Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе «Отцы и дети» 
 1     

20 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети»: 

Д.И.Писарев, М.Антонович и др 
 1     

21 
Развитие речи.Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 
 1   1    

22 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.И.Тютчева 
 1     

23 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1     

24 
Тема родной природы в лирике 

Ф.И.Тютчева 
 1     

25 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1     
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26 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Ф.И.Тютчева 
 1    1   

27 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. О народных истоках 

мироощущения поэта 

 1     

28 
Гражданская поэзия и лирика чувств 

Н.А.Некрасова 
 1     

29 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Н.А.Некрасова 
 1    1   

30 

История создания поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр, 

фольклорная основа произведения 

 1     

31 

Сюжет поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»: путешествие как прием 

организации повествования. Авторские 

отступления 

 1     

32 
Многообразие народных типов в галерее 

персонажей «Кому на Руси жить хорошо» 
 1     

33 
Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
 1    1   

34 
Основные этапы жизни и творчества А. 

А.Фета. Теория «чистого искусства» 
 1     

35 Человек и природа в лирике А.А.Фета  1     

36 Художественное мастерство А.А.Фета  1     

37 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения А.А.Фета 
 1    1   

38 
Подготовка к контрольному сочинению 

по поэзии второй половины XIX века 
 1     
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39 
Контрольное сочинение по поэзии второй 

половины XIX века 
 1   1    

40 
Основные этапы жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 
 1     

41 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. Глава «О 

корени происхождения глуповцев» 

 1     

42 

Собирательные образы градоначальников 

и «глуповцев». Главы «Опись 

градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.  

 1     

43 
Подготовка к презентации проектов по 

литературе второй половины XIX века 
 1     

44 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1    1   

45 
Основные этапы жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского 
 1     

46 

История создания романа «Преступление 

и наказание». Жанровые и 

композиционные особенности 

 1     

47 

Основные сюжетные линии романа 

"Преступление и наказание". 

Преступление Раскольникова. Идея о 

праве сильной личности 

 1     

48 
Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники» 
 1     



101  

49 

Униженные и оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание». Образ 

Петербурга 

 1     

50 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала в романе 

"Преступление и наказание" 

 1     

51 
Библейские мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании» 
 1     

52 
Смысл названия романа «Преступление и 

наказание». Роль финала 
 1     

53 

Художественное мастерство писателя. 

Психологизм в романе «Преступление и 

наказание»  

 1     

54 

Историко-культурное значение романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

 1     

55 
Развитие речи. Сочинение по роману 

«Преступление и наказание» 
 1   1    

56 
Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Толстого 
 1     

57 
История создания романа «Война и мир». 

Жанровые особенности произведения 
 1     

58 
Смысл названия. Историческая основа 

произведения «Война и мир» 
 1     

59 
Роман-эпопея «Война и мир». 

Нравственные устои и жизнь дворянства 
 1     

60 
«Мысль семейная» в романе "Война и 

мир": Ростовы и Болконские 
 1     
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61 

Нравственно-философские взгляды 

Л.Н.Толстого, воплощенные в женских 

образах романа "Война и мир" 

 1     

62 
Андрей Болконский: поиски смысла 

жизни 
 1     

63 Духовные искания Пьера Безухова  1     

64 
Отечественная война 1812 года в романе 

"Война и мир" 
 1     

65 

Бородинское сражение как идейно-

композициионный центр романа "Война и 

мир" 

 1     

66 
Образы Кутузова и Наполеона в романе 

"Война и мир" 
 1     

67 
«Мысль народная» в романе "Война и 

мир".Образ Платона Каратаева 
 1     

68 
Философия истории в романе "Война и 

мир": роль личности и стихийное начало 
 1     

69 
Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души» 
 1     

70 
Значение творчества Л.Н.Толстого в 

отечественной и мировой культуре 
 1     

71 
Развитие речи. Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого 
 1   1    

72 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Лескова. Художественный мир 

произведений писателя 

 1     

73 
Изображение этапов духовного пути 

личности в произведениях Н.С.Лескова. 
 1     
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Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа 

74 
Внеклассное чтение «Любимые страницы 

литературы второй половины XIX века» 
 1     

75 
Подготовка к контрольному сочинению 

по прозе второй половины XIX века 
 1     

76 
Контрольное сочинение по прозе второй 

половины XIX века 
 1   1    

77 
Основные этапы жизни и творчества 

А.П.Чехова. Новаторство прозы писателя 
 1     

78 
Идейно-художественное своеобразие 

рассказа «Ионыч» 
 1    1   

79 

Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова 

 1     

80 

История создания, жанровые особенности 

комедии «Вишневый сад». Смысл 

названия 

 1     

81 

Проблематика комедии "Вишневый сад". 

Особенности кофликта и системы 

образов. Разрушение «дворянского 

гнезда» 

 1     

82 
Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта 
 1     

83 

Настоящее и будущее в комедии 

"Вишневый сад": образы Лопахина, Пети 

и Ани 

 1     
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84 
Художественное мастерство, новаторство 

Чехова-драматурга 
 1     

85 

Значение творческого наследия Чехова 

для отечественной и мировой литературы 

и театра 

 1     

86 
Развитие речи. Сочинение по творчеству 

А.П.Чехова 
 1   1    

87 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1    1   

88 

Поэзия народов России. Страницы жизни 

поэта Г.Тукая, К.Хетагурова и 

особенности его лирики 

 1     

89 

Резервный урок. Анализ лирического 

произведения из поэзии народов России 

(по выбору) 

 1    1   

90 

Жизнь и творчество писателя (Ч.Диккенс, 

Г.Флобера .). История создания, сюжет и 

композиция произведения 

 1     

91 
Ч.Диккенс. Роман "Большие надежды". 

Тематика, проблематика. Система образов 
 1     

92 

Резервный урок. Г. Флобер "Мадам 

Бовари". Художественное мастерство 

писателя 

 1     

93 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1    1   

94 
Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. 

Бодлера , особенности его лирики 
 1     
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95 

Резервный урок. Символические образы в 

стихотворениях, особенности 

поэтического языка (на выбор А. Рембо, 

Ш. Бодлера и др. ) 

 1     

96 

Жизнь и творчество драматурга ( Г. 

Ибсен). История создания, сюжет и 

конфликт в произведении 

 1     

97 

Резервный урок. Г. Ибсен «Кукольный 

дом». Проблематика пьесы. Система 

образов. Новаторство драматурга 

 1     

98 

Резервный урок. Повторение. Сквозные 

образы и мотивы в литературе второй 

половины XIX века 

 1     

99 

Резервный урок. Обобщение пройденного 

материала по литературе второй 

половины XIX века 

 1     

100 
Внеклассное чтение «В мире современной 

литературы» 
 1     

101 

Резервный урок. Подготовка к 

презентации проекта по зарубежной 

литературе начала ХIХ века 

 1     

102 
Презентация проекта по зарубежной 

литературе ХIХ века 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   8   10   
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Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 учебном году. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут 

продолжить обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего 

образования до вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом 

школы предмет «ЛИТЕРАТУРА» в 11 классе изучается на базовом уровне: 3 час в неделю (102 

ч в год). 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 

N 519, от 11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для 

данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы в 11а классе в 2023-2024 уч.г.. 

 

Тема, раздел. 

Колич
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часов 

на  

изучен

ие 

темы, 
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1. Русская культура в 

контексте мировой 

художественной 

культуры. 

 

1          

2. Литература начала 20 

века.  

2          

3. И.А.Бунин 5    1      

4. А.И.Куприн 4    1      

5. А.М.Горький 

 

5    1      

6. Серебряный век 

русской поэзии. 

2          

7. В. Я. Брюсов  1          

8. К. Д. Бальмонт  1          

9. А. Белый (Б. Н. Бугаев) 1          

10. Н. С. Гумилев 2          

11. И. Северянин (И. В. 

Лотарев) 

1    1      

12. А. А. Блок 3          

13. Н. Клюев 1          

14. С. А. Есенин 3    1      

15. Литература 20-х годов 3          

16. В. В. Маяковский 5          

17. Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-е годы 

3          

18. М. А. Булгаков  5    1      

19. А. П. Платонов 1          

20. А. А. Ахматова 4          

21. О.Э.Мандельштам 2          

22. М. И. Цветаева  3          
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23. М. А. Шолохов 6    1      

24. Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

4    1      

25. Литература 50-х – 90-х 

годов 

5          

26. Литература русского 

зарубежья 

1          

27. Авторская песня 1          

28. А. Т. Твардовский 2          

29. Б. Л. Пастернак.  4          

30. В.Т.Шаламов 2          

31. Н. М. Рубцов 1          

32. В. П. Астафьев 1          

33. В. Г. Распутин 1          

34. И. А. Бродский 1          

35. Б.Ш. Окуджава  2          

36. Ю.В.Трифонов 1          

37. А.В.Вампилов 2          

38. Литература конца 20 – 

начала 21 века 

2    1      

39. Из зарубежной 

литературы  

4          

 За 

учебн

ый год 

102 

   9      
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11а класс в 2023-2024 уч.г 

 

№ 

пп 

№ 

в 

теме 

Дата Тема урока, содержание Форма урока Контроль 

План 

(неделя) 

Дата 

урока 

1 

 

1 1  Введение. Русская культура в контексте мировой художественной 

культуры. 

лекция  

2 

 

1 1  Литература начала 20 века. Традиции и новаторство в литературе. исследование  

3 

 

2 1  Своеобразие литературы русского зарубежья. лекция  

4 

 

1 2  И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Пейзажная поэзия. практикум  

5 

 

2 2  Своеобразие лирического повествования в прозе И.А.Бунина. «Чистый 

понедельник» 

практикум  

6 

 

3 2  Мотивы увядания и запустения дворянских гнезд. практикум  

7 

 

4 3  Социально-философские обобщения в рассказе «Господин из Сан-

Франциско» 

исследование  

8 

 

5 3  Тема любви в прозе Бунина. практикум Домашнее 

сочинение 

9 

 

1 3  А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Лекция 
исследование 
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10 

 

2 4  Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». исследование  

11 

 

3 4  Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. 

 

исследование 
 

12 4 4  Проблема самопознания личности в повести «Поединок». исследование Домашнее 

сочинение 

13 1 5  Серебряный век русской поэзии. Символизм. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

лекция Индивидуальные 

сообщение 

14 2 5  В.Я.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова 

Лекция 
практикум 

 

15 

 

3 5  Шумный успех ранних книг К.Бальмонта. Поэзия как выразительница 

«говора стихий». 

Лекция 
практикум 

 

16 4 6  Влияние философии В.Л. Соловьева на мировоззрение А. Белого. . 

Философские раздумья поэта . 

Лекция 
практикум 

 

17 5 6  Статья Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.  

Романтический герой лирики Гумилева. 

Лекция 
практикум 

 

18 6 6  Репетиционное итоговое сочинение  Сочинение 

19 

 

7 7  Манифесты футуризма. Группы футуристов. Западноевропейский и 

русский футуризм. 

Лекция 
практикум 

 

20 

 

8 7  Поиски новых поэтических форм в поэзах Игоря Северянина. исследование  

21 1 7  А.М.Горький. Жизнь и творчество. Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М.Горького. 

Лекция 
практикум 

 

22 2 8  «На дне» - социально-философская драма. Работа с текстом  
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23 3 8  Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. 

Работа с текстом  

24 

 

4 8  «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение. Работа с текстом  

25 

 

5 9  Новаторство Горького – драматурга. Сценическая судьба пьесы. исследование Домашнее 

сочинение 

26 

 

1 9  Романтический мир раннего Блока. Блок и символизм. Лекция 
практикум 

 

27 

 

2 9  Тема России в поэзии Блока. «Соловьиный сад» и реальность бытия в 

творчестве поэта. 

исследование  

28 3 10  Поэт и революция. Полемика вокруг поэмы «Двенадцать».  Влияние 

Блока на творчество русских поэтов XX века. 

исследование Домашнее 

сочинение 

29 

 

1 10  Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. Н.Клюев. Лекция 
практикум 

 

30 

 

1 10  Имажинизм. Народно - песенная основа есенинской поэтики. Лекция 
практикум 

 

31 2 11  Россия, Русь как основная тема творчества С.Есенина. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской 

деревни. 

Работа с текстом  

32 

 

3 11  Сквозные образы есенинской лирики. исследование Домашнее 

сочинение 

33 1 11  Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. 

Ранние поэмы: мотивы трагического одиночества, бунтарства, мечта о 

вселенской любви. Поэт и революция. 

Лекция 
практикум 
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34 

 

2 12  Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ  Сочинение 

35 

 

3 12  Особенности любовной лирики Маяковского. исследование  

36 

 

4 12  Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. исследование  

37 

 

5 13  Сатирическая лирика и драматургия поэта. сообщение Домашнее 

сочинение 

38 

 

1 13  Общая характеристика литературного процесса 20-х годов. 

Литературные группировки. 

лекция Индивидуальные 

сообщения 

39 

 

2 13  Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения.   

сообщение  

40 3 14  Поиски нового героя эпохи сообщение  

41 

 

1 14  Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. сообщение  

42 

 

2 14  Тема русской истории в литературе 30-х годов. сообщение  

43 3 15  Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний, 

поэтизация социалистического идеала. 

лекция  

44 1 15  Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.Платонова. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести 

«Котлован». 

Анализ текста  

45 2 15  Тип платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Необычность 

языка и стиля Платонова. 

Анализ текста  
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46 

 

1 16  М.А. Булгаков. Новаторство в темах, идеях, стилистике. Судьба 

произведений писателя. 

лекция  

47 2 16  История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции. 

сообщение  

48 

 

3 16  Многоплановость, разноуровневость повествования. Сочетание 

реальности и фантастики. 

исследование  

49 

 

4 17  Тема любви в романе. исследование  

50 

 

5 17  Философия романа «Мастер и Маргарита» исследование Домашнее 

сочинение 

51 

 

1 17  Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Тема миссии поэта  в 

творчестве Цветаевой. 

Урок-концерт  

52 

 

2 18  Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи. 

исследование  

53 

 

3 18  Тема Родины в  творчестве Цветаевой. Анализ 

поэтического 

текста 

 

54 

 

1 18  О.Э.Мандельштам. Культурологические истоки творчества поэта Учебная лекция  

55 

 

2 19  Трагическое звучание поэзии Мандельштама. Поэт и «век-волкодав» Урок-концерт  

56 

 

1 19  Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Аализ поэтческого 

текста 
 

57 

 

2 19  Философская глубина раздумий лирического героя Пастернака. исследование  
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58 3 20  Роман «Доктор Живаго». Жанровое своеобразие и композиция романа. 

Изображение времени в романе. 

беседа  

59 

 

4 20  Образ  главного героя – Юрия Живаго. беседа  

60 1 20  Искренность интонаций и глубокий психологизм лирики А.Ахматовой. 

Любовь как всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Урок-концерт  

61 

 

2 21  Тема поэта и поэзии в творчестве Ахматовой. Анализ 

поэтического 

текста 

 

62 

 

3 21  Поэма «Реквием» - трагедия народа и поэта. Чтение, 

исторический 

комментарий 

 

63 4 21  Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». 

Анализ 

поэтического 

текста 

Домашнее 

сочинение 

64 

 

1 22  М. А. Шолохов.  Жизнь. Творчество. Личность. сообщения  

65 

 

2 22  «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Комментированное 

чтение 
 

66 

 

3 22  Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Комментированное 

чтение 
 

67 

 

4 23  Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. 

сообщения  

68 5 23  Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. сообщения  

69 

 

6 23  Шолохов как мастер психологического портрета. Аналитическое 

чтение 
Домашнее 

сочинение 
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70 

 

1 24  Размышления о настоящем и будущем Родины в поэзии 

А.Твардовского. 

Урок-концерт  

71 

 

2 24  Искренность исповедальной интонации в поэмах Твардовского. Анализ 

поэтического 

текста 

 

72 

 

1 24  Литература периода Великой Отечественной войны. Урок-концерт  

73 

 

2 25  Человек на войне, правда о нем. Реалии и романтика в описании 

войны. 

Беседа. сообщения  

74 1 25  Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести «Один день Ивана 

Денисовича» А.Солженицына 

Комментированное 

чтение 
 

75 2 25  Образ Ивана Денисовича Шухова. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Аналитическое 

чтение 
Домашнее 

сочинение 

76 

 

1 26  Русская поэзия второй половины 20 века. Урок-концерт  

77 

 

2 26  Русская поэзия второй половины 20 века. Урок-концерт  

78 1 26  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны. 

Урок-концерт  

79 

 

1 27  Литература 50-х – 90-х годов. Новое осмысление военной темы. Лекция. беседа  

80 

 

2 27  Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» Лекция, беседа  

81 

 

3 27  Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения Лекция, беседа  
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82 

 

1 28  Автобиографический характер прозы В.Шаламова. Комментированное 

чтение 
 

83 2 28  Жизненная достоверность, документальность «Колымских рассказов» 

и глубина проблем, поднимаемых автором. 

Комментированное 

чтение 
 

84 

 

1 28  Изображение войны в повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» Комментированное 

чтение 
 

85 

 

1 29  Взаимоотношения человека и природы в романе В.Астафьева «Царь-

рыба». 

Аналитическое 

чтение 
 

86 

 

1 29  Народ, его история, его земля в повести В.Распутина «Прощание с 

Матерой». 

Аналитическое 

чтение 
 

87 

 

1 29  «Чудики» В.М.Шукшина. диспут  

88 1 30  Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях  Ф.Абрамова 

Аналитическое 

чтение 
 

89 

 

1 30  Нравственная проблематика и художественные особенности  

произведений Ю.Трифонова 

Аналитическое 

чтение 
 

90 2 31  «Городская» проза и повести Ю.Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 

сообщения  

91 

 

1 31  Ю.Бондарев как представитель «лейтенантской прозы» Аналитическое 

чтение 
 

92 

 

1 31  Нравственная проблематика пьес  А. Вампилова Театрализованное 

чтение 
 

93 

 

1 32  Общий обзор произведений прозы последних десятилетий. Лекция, беседа  

94 2 32  Общий обзор произведений прозы последних десятилетий. Лекция, беседа  
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95 

 

 32  Итоговый контроль  тест 

96 

 

1 33  Бернард Шоу. «Пигмалион». Проблема духовного потенциала 

личности и его реализации. 

Театрализованное 

чтение 
 

97 

 

2 33  Творчество Томаса Элиота. Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры. 

Урок-концерт  

98 3 33  Эрих-Мария Ремарк как яркий представитель «потерянного 

поколения». Роман «Три товарища» 

беседа  

99 4 34  Повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. 

беседа  

100 

 

1 34  Заключительный урок. Нравственные искания героев литературы диспут  

101 

 

1 34  Резервный урок. Читательская конференция   

102 

 

1   Резервный урок. Обзор новинок современной литературы   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Юрий Лебедев: Литература: 10-11 класс: Методические советы: Пособие для 

учителя 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

fipi.ru 
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Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык (французский)" 

(углубленный уровень, приведена в соответствие с ФОП СОО). 

 

101.1. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык(французский)» 

(углубленный уровень) (предметная область "Иностранные языки") (далее соответственно - 

программа по иностранному (французскому) языку (углубленный уровень), французский язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (французскому) языку (углубленный уровень). 

101.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения французского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

101.3. В программе по французскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

101.4. Планируемые результаты освоения программы по (иностранному) французскому языку 

углубленный уровень включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

 

101.5. Пояснительная записка. 

101.5.1. Программа по иностранному (французскому) языку (углубленный уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, а также на основе федеральной 

рабочей программы воспитания. 

101.5.2. Иностранный язык на уровне среднего общего образования изучается на двух уровнях: 

базовом и углубленном. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, что позволяет 

реализовывать углубленное изучение иностранного языка в рамках учебных заведений, отдельных 

классов и индивидуальных образовательных траекторий, реализуя принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения в большей степени, чем на базовом уровне. 

101.5.3. Углубленный уровень усвоения учебного предмета "Иностранный язык" ориентирован 

как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих 

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

межличностного и межкультурного общения, так и на формирование определенного объема 

систематических научных знаний и способов учебных/познавательных действий, позволяющего 

решать коммуникативные задачи более высокого уровня, в ситуациях неофициального и 

официального общения. Углубленный уровень позволяет не только более детально изучить 

содержание курса базового уровня, но и овладеть большим объемом языковых средств (лексики и 

грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных умений в устной и 

письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и познавательных 

действий. 

101.5.4. Рабочая программа по иностранному (французскому) языку для углубленного уровня 

является ориентиром для составления рабочих программ по предмету: она дает представление о 

целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

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

на углубленном уровне средствами учебного предмета "Иностранный (французский) язык"; 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по иностранному 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.08.2023&dst=4&field=134
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(французскому) языку (углубленный уровень) как учебному предмету, за пределами которой 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка 

изучения тем, некоторого расширения объема содержания и его детализации. 

101.5.5. Рабочая программа по иностранному (французскому) языку для углубленного уровня 

устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения; 

предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 

курса, учитывает особенности изучения французского языка, исходя из его лингвистических 

особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей 

французского языка с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10 - 11 

классах, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся. В рабочей программе по 

иностранному (французскому) языку для уровня среднего общего образования предусмотрено 

дальнейшее совершенствование и развитие сформированных иноязычных речевых умений 

обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в рабочих программах 

начального общего и основного общего образования, что обеспечивает преемственность между 

уровнями общего образования по иностранному (французскому) языку. При этом содержание 

рабочей программы по иностранному (французскому) среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16 - 17 лет. 

101.5.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с 

учетом особенностей преподавания французского языка на уровне среднего общего образования на 

углубленном уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного курса 

французского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

101.5.7. Учебному предмету "Иностранный (французский) язык" принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

101.5.8. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных 

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

личностных результатов обучения. 

101.5.9. Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

101.5.10 Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнера обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 

партнера, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении 

возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 
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101.5.11. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету на углубленном уровне. 

101.5.12. Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе 

в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и 

народов. 

101.5.13. На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях, в единстве таких ее составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция - развитие на углубленном уровне коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи), а также 

формирование умения перевода с иностранного (французского) на родной язык (как разновидность 

языкового посредничества), которое признается важнейшей компетенцией в плане владения 

иностранным языком; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях французского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и французском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям обучающихся на уровне общего образования; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств французского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

101.5.14. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

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

информационную, социально-трудовую компетенции и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

101.5.15. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на 

уровне общего образования, добиться достижения планируемых результатов на углубленном уровне 

в рамках содержания обучения, отобранного для данном уровне общего образования при 

использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 
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101.5.16. "Иностранный язык" входит в предметную область "Иностранные языки" наряду с 

предметом "Второй иностранный язык", изучение которого происходит при наличии потребности у 

обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных во ФГОС СОО. 

101.5.17. Общее число часов, рекомендованных для изучения французского языка на 

углубленном уровне - 340 часов: в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов 

(5 часов в неделю). 

101.5.18. Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном 

(французском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том 

числе через Интернет) на уровне, превышающем пороговый уровень, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля. 

101.5.19. Достижение уровня владения иностранным (французским) языком, превышающего 

пороговый, позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в том числе 

для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной форме как с 

носителями изучаемого иностранного (французского) языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. Кроме того, владение иностранным 

(французским) языком на уровне, превышающем пороговый, позволяет использовать иностранный 

(французский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники 

на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

101.5.20. Углубленный уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других 

предметных областях средствами предмета "Иностранный (французский) язык" с целью подготовки 

к последующему профессиональному образованию. Углубленный уровень овладения иностранным 

языком может рассматриваться как основа для профориентационной траектории обучения, 

предполагающей продолжение образования в соответствующих организациях профессионального 

образования, например лингвистического профиля. 

101.5.21. Рабочая программа по иностранному (французскому) языку (углубленный уровень) 

состоит из разделов: пояснительная записка; содержание учебного предмета "Иностранный 

(французский) язык. Углубленный уровень" по годам обучения (10 и 11 классы); планируемые 

результаты (личностные и метапредметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный 

(французский) язык. Углубленный уровень" на уровне среднего общего образования; предметные 

результаты по иностранному (французскому) языку (углубленный уровень) по годам обучения (10 

и 11 классы). 

 

101.6. Содержание обучения в 10 классе. 

101.6.1. Коммуникативные умения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.08.2023&dst=4&field=134
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Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 

Права и обязанности обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в вузе, в профессиональном колледже, подработка для обучающегося). Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры, социальные сети. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

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

путешествия. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

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

крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

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

мировую культуру: государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры и так далее. 

101.6.2. Виды речевой деятельности. 

101.6.2.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести полилог, в том числе 

в форме дискуссии: 

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

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

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

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

выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, аргументируя свое приглашение; вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
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выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

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

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое 

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

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее; выражать 

эмоциональную поддержку собеседнику; 

полилог: запрашивать информацию и обмениваться ею с участниками полилога; высказывать 

и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять 

их мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; 

выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правила 

поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умение вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, схем и без использования их с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объем диалога - до 10 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; рассуждение. Данные умения монологической речи развиваются в 

рамках тематического содержания речи 10 класса с использованием ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, схемы, инфографику и без опоры; 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без использования плана, 

ключевых слов с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания - до 16 фраз. 

101.6.2.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; отделять главную 

информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
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умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

(неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, реклама, 

лекция. 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 3 мин. 

101.6.2.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и 

точным пониманием содержания прочитанного текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

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

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

зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

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

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и так далее) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

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

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Объем текста/текстов для чтения - 700 - 800 слов. 

101.6.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 
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написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем сообщения - до 140 слов; 

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, 

в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объем официального (делового) письма - до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания ("в том числе аннотации, рассказа, рецензии, 

статьи и так далее) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием или без использования образца. Объем письменного высказывания - до 160 

слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменного высказывания типа "Мое мнение", "За и против". Объем письменного 

высказывания - до 250 слов; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 

презентации. Объем - до 250 слов. 

101.6.2.5. Перевод как особый вид речевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и путей 

их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода. 

Письменный перевод с французского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

101.6.3. Языковые знания и навыки. 

101.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правил  и liaison внутри ритмических 

групп. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объем текста для чтения вслух - до 160 

слов. 

101.6.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

enchaînement
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Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

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

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

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

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

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой и тире перед словами автора после прямой речи/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка 

нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числе и 

электронного. 

101.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением 

существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объем - 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: образование глаголов при помощи префиксов -/des-/dis-, re-/ -/r-/res-; имен 

существительных при помощи префиксов in-, im-, - и суффиксов - ence/-ance, -esse, -ure, -

issement, -age, -issage, -er/-ere, -eur/-euse, -ien/-ienne, -aire, -erie, -ette; 

имен прилагательных при помощи префиксов inter-, in-, im-, - и суффиксов -el/-elle, -al/-ale, 

-ien/-ienne, -ile, -il/-ille, -able/-ible, -atif/-ative, -ique, -ant/ante; 

наречий при помощи префиксов in-/im- и суффиксов -ment, -emment/-amment; числительных 

при помощи суффиксов -ier/- , - ; 

б) словосложение: образование сложных существительных путем соединения основ 

существительных (porte- ); 

основы прилагательного с основой существительного ( ); 

основы/основ существительного с предлогом (sac- -dos, sous-sol); 

глагола с местоимением (rendez-vous); наречия с основой глагола (couche-tard); 

сложных существительных путем соединения существительного с основой глагола (passe-

temps); 

в) конверсия: образование 

имен существительных от неопределенной формы глаголов (lever - un lever,  - un 

); 

dé ré

mé

mé

ière ième

fenêtre

cybercafé

à

déjeuner

déjeuner
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имен существительных от имен прилагательных (rouge un rouge , bleu - le grand bleu); 

имен прилагательных от имен существительных (une orange - les gants orange, le  une 

 ). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

101.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций французского языка. 

Предложения повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы с прямым порядком слов и инверсией, с 

вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с вопросительным наречием comment), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные предложения, в том числе с оборотами c'est - ce sont, и распространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке. 

Безличные предложения. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Сложносочиненные предложения с союзами et, mais, ou. 

Сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, 

puisque, car, comme. 

Основные временные формы изъявительного наклонения , futur simple,  

,  , futur , imparfait, plus-que-parfait. 

Временная форма изъявительного наклонения futur simple в сложноподчиненном предложении 

для выражения гипотезы при наличии реального условия. 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени (утвердительных и отрицательных 

повествовательных предложений). 

Различные средства текстовой связи для обеспечения целостности текста. 

Глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы ( , 

avoir, savoir). 

Временная форма условного наклонения conditionnel  в независимом предложении для 

выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условием для выражения 

гипотезы при наличии нереального условия. 

Временная форма subjonctif  правильных и неправильных глаголов. 

à lèvres

cinéma

soirée cinéma

présent passé composé

passé immédiat immédiat

être

présent

présent
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Глаголы в страдательном залоге forme passive с предлогами par и de, используемыми в 

страдательном залоге. 

Имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения. 

Определенный, неопределенный, нулевой, частичный, слитный артикли. 

Указательные и притяжательные прилагательные. 

Имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения. 

Наречия времени и образа действия, количественные наречия. 

Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; два местоимения-

дополнения при глаголе (Il le lui dit. Il me le donne.). 

Ударные и безударные формы личных местоимений. 

Местоимения и наречия en и y. 

Неопределенные местоимения on, tout, , personne, aucun(e), certain(e)(s), 

quelqu'un/quelques-uns, tel/tels/telle/telles. 

Относительные местоимения простые qui, que, dont,  и сложные lequel, lesquels, laquelle, 

lesquelles и их производные с предлогами  и de. 

Указательные местоимения celui/celle/ceux. 

Притяжательные местоимения le mien/la mienne/les miens/les miennes и так далее. 

Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших 

чисел (100 - 1 000 000). 

Предлоги места, времени, направления. 

101.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета во франкоязычной среде в рамках 

тематического содержания речи 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 

государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, 

литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга, сфера 

обслуживания, этикетные особенности общения и так далее. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на французском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использование лексикограмматических средств с их учетом. 

même

où

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

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

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

спортсмены, актеры и так далее). 

101.6.5. Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании - языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

101.7. Содержание обучения в 11 классе. 

101.7.1. Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные социальные сети. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 

Подготовка к выпускным экзаменам. 

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодежи в жизни 

общества. Досуг молодежи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

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

соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

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

Виртуальные путешествия. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Проживание 

в городской/сельской местности. 

Современные средства массовой информации (пресса, телевидение, Интернет, социальные 

сети и так далее). 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства коммуникации. 
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Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

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

крупные города, регионы; государственное устройство, законодательная и исполнительная власть; 

система образования; достопримечательности, культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: 

вклад России в мировую культуру, науку, технику. 

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

ученые, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актеры и так 

далее. 

101.7.2. Виды речевой деятельности. 

101.7.2.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести полилог, 

в том числе в форме дискуссии: 

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

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

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

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

выполнить просьбу; давать совет и принимать/ не принимать совет; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

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

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое 

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

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее); выражать 

эмоциональную поддержку собеседнику, в том числе с помощью комплиментов; 

полилог: запрашивать информацию и обмениваться ей; высказывать и аргументировать свою 

точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение и точки зрения; 

брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; выражать эмоциональное 

отношение к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умение вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, схем и без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объем диалога - до 10 реплик со стороны каждого собеседника. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией). 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 11 

класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, 

схем, инфографики и без использования их; 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на план, 

ключевые слова с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление результатов выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания - 17 - 18 фраз. 

101.7.2.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; отделять главную 

информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

(неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, реклама, 

лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (B1 + по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 3,5 мин. 

101.7.2.3. Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие неизученные языковые явления 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных 

фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

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

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

зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

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

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и так далее) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

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

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, превышающему 

пороговый (B1+ по общеевропейской шкале). 

Объем текста/текстов для чтения - 700 - 900 слов. 

101.7.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV), мотивационного письма (Lettre de motivation) для приема на 

учебу/работу с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем письма - до 140 слов; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем сообщения - до 140 слов; 

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в соответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем 

официального (делового) письма - до 180 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, рецензии, 

статьи и так далее) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием и без использования образца. Объем письменного высказывания - до 180 

слов; 
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заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменного высказывания типа "Мое мнение", "За и против". Объем письменного 

высказывания - до 250 слов; 

письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы, цитаты 

с выражением и аргументацией своего мнения. Объем - до 250 слов; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 

презентации. Объем - до 250 слов. 

101.7.2.5. Перевод как особый вид речевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и путей 

их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода. 

Письменный перевод с французского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

101.7.3. Языковые знания и навыки. 

101.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правил  и liaison внутри ритмических 

групп. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объем текста для чтения вслух - до 170 

слов. 

101.7.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях (использование 

запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения; отсутствие точки после заголовка). 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой и тире перед словами автора после прямой речи/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера (постановка запятой после обращения и завершающей 

фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи). 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка 

enchaînement
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нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числе и 

электронного. 

101.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 11 класса, с соблюдением 

существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объем - 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 

лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: образование 

глаголов при помощи префиксов re-/ -/r-/res-, -/des-/dis-, -, a-, sur-, sous-, en-/em-; 

имен существительных при помощи суффиксов -ade, -er/ , -eur/-euse, -teur/-trice, -ain/-aine, 

-ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -ence/-ance, -aire, -erie, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-ation/-ion, -ture, -

oir/-oire, - , -ude, -aison, -esse, -ure, -ment, -issement, -ise, -age, -issage; 

имен прилагательных при помощи префиксов inter-/in-/im и суффиксов -el/-elle, -al/-ale, -eux/-

euse, -ien/-ienne, -ain/-aine, -ais/-aise, -ois/-oise, -ile, -il/-ille, -able/-ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative, -ique, 

-ant/-ante; 

наречий при помощи префиксов in-/im- и суффиксов -ment, -emment/-amment; 

имен существительных и имен прилагательных при помощи отрицательных префиксов in-, im- 

il-, ir-, -; 

числительных при помощи суффиксов -ier/- , - ; 

б) словосложение: образование сложных существительных путем соединения основ 

существительных (porte- ); 

основы прилагательного с основой существительного ( ); 

основы/основ существительного с предлогом (sac- -dos, sous-sol); 

глагола с местоимением (rendez-vous); 

наречия с основой глагола (couche-tard); 

существительного с основой глагола (passe-temps); 

в) конверсия: образование 

имен существительных от неопределенной формы глаголов (lever - un lever,  - un 

); 

имен существительных от имен прилагательных (rouge - un rouge , bleu - le grand bleu); 

имен прилагательных от имен существительных (une orange - les gants orange, le  une 

 ). 

ré dé pré

-ère

té

mé

ière ième

fenêtre

cybercafé

à

déjeuner

déjeuner

à lèvres

cinéma

soirée cinéma
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Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные 

слова. Сокращения и аббревиатуры. Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

101.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций французского языка. 

Предложения повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы с прямым порядком слов и инверсией, с 

вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с вопросительным наречием comment), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные предложения, в том числе с оборотами c'est - ce sont, и распространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке. 

Безличные предложения. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Сложносочиненные предложения с союзами et, mais, ou. 

Сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, 

puisque, car, comme. 

Основные временные формы изъявительного наклонения , futur simple,  

,  , futur , imparfait, plus-que-parfait. 

Временная форма изъявительного наклонения futur simple в сложноподчиненном предложении 

для выражения гипотезы при наличии реального условия. 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных 

повествовательных предложениях). 

Косвенный вопрос. 

Средства текстовой связи для обеспечения целостности текста (certes, en effet, , 

surtout). 

Глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы ( , 

avoir, savoir). 

Временная форма условного наклонения conditionnel  в независимом предложении для 

выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения 

гипотезы при наличии нереального условия. 

Временная форма conditionnel . 

Способы выражения предположения в плане настоящего и прошедшего при наличии реального 

и нереального условия с помощью futur simple, conditionnel , conditionnel . 

présent passé composé

passé immédiat immédiat

évidemment

être

présent

passé

présent passé
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Временная форма subjonctif  правильных и неправильных глаголов. 

Наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления subjonctif, 

дифференциация между ними и "объективными" глаголами и глагольными конструкциями (affirmer, 

constater и другими; il est certain, il est , il est  и другими). 

Временная форма сослагательного наклонения subjonctif  в сложноподчиненных 

предложениях в придаточных цели (с союзом pour que), в придаточных уступительных (с союзом 

bien que). 

Употребление в устной и письменной речи временных форм subjonctif . 

Глаголы в страдательном залоге forme passive с предлогами par и de, используемыми в 

страдательном залоге. 

Неличные формы глагола (infinitif, , participe , participe ). 

Имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения. 

Определенный, нулевой, неопределенный, частичный, слитный артикли. 

Указательные и притяжательные прилагательные. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения. 

Наречия времени и образа действия, количественные наречия. 

Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные 

формы личных местоимений. Два местоимения-дополнения при глаголе (Nous voulons te l'expliquer. 

Dis le-moi!). 

Наречия en и y. 

Неопределенные местоимения on, tout, , personne, aucun(e), certain(e)(s), 

quelqu'un/quelques-uns, tel/tels/telle/telles. 

Простые относительные местоимения qui, que, dont,  и сложные относительные 

местоимения lequel, lesquels, laquelle, lesquelles и их производные с предлогами  и de. 

Указательные местоимения celui/celle/ceux. 

Притяжательные местоимения le mien/la mienne/les miens/les miennes и так далее. 

Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших 

чисел (100 - 1 000 000). 

Предлоги места, времени, направления. 

101.7.4. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета во франкоязычной среде в рамках 

тематического содержания речи 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

présent

sûr évident

présent

passé

gérondif présent passé

même

où

à



13

8 

 

 

фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 

государственное устройство, законодательная и исполнительная власть, система образования, 

здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные 

праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения и так далее. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на французском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использование лексикограмматических средств с их учетом. 

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

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

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

спортсмены, актеры и так далее). 

101.7.5. Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании - языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

101.8. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (французскому) 

языку (углубленный уровень) среднего общего образования. 

101.8.1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

101.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы среднего 

общего образования по иностранному (французскому) языку должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

101.8.3. В результате изучения иностранного (французского) языка (углубленный уровень) на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 



13

9 

 

 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; достижениям России и 

страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 

(французском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

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

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

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

числе с использованием иностранного (французского) языка (углубленный); 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

иностранного языка. 

101.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы среднего общего образования по иностранному (французскому) языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в 

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

разрешать конфликты. 

101.8.5. В результате изучения французского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

101.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного (французского) языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (французского) 

языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

101.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

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

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

101.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (французском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты, в том числе на иностранном (французском) языке, в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и так далее); 

оценивать достоверность информации, ее соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

101.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном 

(французском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
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101.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

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

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

достижению этих целей: 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости. 

101.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

101.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(французском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 
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развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты по французскому языку (углубленный уровень) ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

метапредметной. 

101.8.6. Предметные результаты изучения иностранного (французского) языка (углубленный 

уровень). К концу обучения в 10 классе обучающийся научится: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; 

создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения (объем монологического высказывания - до 16 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объем - до 16 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования - до 3 мин); 

смысловое чтение: 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объем 

текста/текстов для чтения - 700 - 800 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографики и так 

далее) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения - до 140 слов); 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами 

официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объем делового письма - до 

140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием и без использования образца (объем 

высказывания - до 160 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; 

создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменное высказывание типа "Мое мнение", "За и против" (объем высказывания - 

до 250 слов); 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем - до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с французского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе правил  и liaison внутри ритмических групп; выразительно читать вслух 

небольшие тексты объемом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 

текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе 

электронное. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей во французском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: 

глаголов при помощи префиксов -/des-/dis-, re-/ -/r-/res-, en-/em-, -, a-; 

enchaînement

dé ré pré
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имен существительных при помощи префиксов in-, im-, il-, ir-, - и суффиксов -ence/-ance, -

esse, -ure, -issement, -age, -issage, -er/- , -eur/-euse, -ien/-ienne, -aire, -erie, -ette, -ique, -iste, -isme, -

tion/-ation/-ion, -oir/-oire, - , -ude, -aison, - ment, -ise; 

имен прилагательных при помощи префиксов in-, im-, il-, ir-, -, inter- и суффиксов -el/-elle, -

al/-ale, -eux/-euse, -ien/-ienne, -ain/-aine, -ais/-aise, -ois/-oise, -ile, -il/-ille, -able/-ible, -atif/-ative, -ique, -

ant/-ante; 

наречий при помощи префиксов in-/im- и суффиксов -ment, -emment/-amment; 

числительных при помощи суффиксов -ier/- , - ; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с 

использованием словосложения: 

сложные существительные путем соединения основ существительных (porte- ); 

основы прилагательного с основой существительного ( ); 

основы/основ существительного с предлогом (sac- -dos, sous-sol); 

глагола с местоимением (rendez-vous); 

наречия с основой глагола (couche-tard); 

существительного с основой глагола (passe-temps); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с 

использованием конверсии: 

имен существительных от неопределенной формы глаголов (lever - un lever,  - un 

); 

имен существительных от имен прилагательных (rouge - un rouge , petit - c'est mon petit); 

имен прилагательных от имен существительных (une orange - les gants orange, le  une 

 ); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы с прямым 

порядком слов и инверсией, вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с 

вопросительным наречием comment), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

предложения простые нераспространенные, в том числе с оборотами c'est и ce sont, и 

распространенные, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

méère

té

mé

ière ième

fenêtre

cybercafé

à

déjeuner

déjeuner

à lèvres

cinéma

soirée cinéma
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безличные предложения; 

предложения с неопределенно-личным местоимением on; 

сложносочиненные предложения с союзами et, mais, ou; 

сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, 

puisque, car, comme; 

основные временные формы изъявительного наклонения , futur simple,  

,  , futur , imparfait, plus-que-parfait; 

временную форму изъявительного наклонения futur simple в сложноподчиненном 

предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия; 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

согласование времен в рамках сложного предложения; 

косвенную речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных 

повествовательных предложениях); 

косвенный вопрос; 

средства текстовой связи для обеспечения целостности текста; 

глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы ( , 

avoir, savoir); 

временную форму условного наклонения conditionnel  в независимом предложении для 

выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения 

гипотезы при наличии нереального условия; 

временную форму условного наклонения conditionnel ; 

временную форму subjonctif present правильных и неправильных глаголов; наиболее частотные 

глаголы и безличные конструкции, требующие употребления subjonctif, дифференциация между 

ними и "объективными" глаголами и глагольными конструкциями (affirmer, constater и другими; il 

est certain, il est , il est  и другими); 

глаголы в страдательном залоге forme passive с предлогами par и de, используемыми в 

страдательном залоге; 

неличные формы глагола (infinitif, , participe , participe ); 

имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

определенный, неопределенный, нулевой, частичный, слитный артикли; 

указательные и притяжательные прилагательные; 

имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

présent passé composé

passé immédiat immédiat

être

présent

passé

sûr évident

gérondif présent passé
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сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

наречия времени и образа действия, количественные наречия; 

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные 

формы личных местоимений; два местоимения-дополнения при глаголе (II le lui dit. II me le donne.); 

местоимения и наречия en и y; 

неопределенные местоимения on, tout, , personne, aucun(e), certain(e)(s), 

quelqu'un/quelques-uns, tel/tels/telle/telles; 

простые относительные местоимения qui, que, dont,  и сложные относительные 

местоимения lequel, lesquels, laquelle, lesquelles и их производные с предлогами  и de; 

указательные местоимения celui/celle/ceux; 

притяжательные местоимения le mien/la mienne/les miens/les miennes и так далее; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших 

чисел (100 - 1 000 000); 

предлоги места, времени, направления. 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом 

этих различий; 

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

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

устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и так далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении. 

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании - языковую и контекстуальную догадку. 

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком: 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

même

où

à
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межпредметного характера с использованием материалов на французском языке и применением 

информационно-коммуникативных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в Интернете. 

Предметные результаты изучения иностранного (французского) языка (углубленный уровень). 

К концу обучения в 11 классе обучающийся научится: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; 

создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения (объем монологического высказывания - 17 - 18 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 17 - 18 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования - до 3,5 мин); 

смысловое чтение: 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объем 

текста/текстов для чтения - 700 - 900 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографики и так 

далее) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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писать резюме (CV), письмо-обращение о приеме на работу/учебу (Lettre de motivation) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка (объем письма-обращения - до 140 слов); 

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

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения - до 140 слов); 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами 

официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объем делового письма - до 

180 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования образца (объем 

высказывания - до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; 

создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменное высказывание типа "Мое мнение", "За и против" (объем высказывания - 

до 250 слов); 

письменно комментировать предложенную информацию, высказывания, пословицы, цитаты с 

выражением и аргументацией своего мнения (объем - до 250 слов); 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем - до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: 

делать письменный перевод с французского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова с 

соблюдением правильного ударения и фразы/предложения с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правил  и liaison внутри ритмических 

групп; выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 170 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 

при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

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

правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официального (делового) письма, 

в том числе электронного. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей во французском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

enchaînement
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использованием аффиксации: 

глаголов при помощи префиксов re-/ /r-/res-, /des-/dis-, , a-, sur-, sous-, en-/em-; 

имен существительных при помощи суффиксов -ade, -er/ , -eur/-euse, -teur/-trice, -ain/-aine, -

ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -ence/-ance, -aire, -erie, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-ation/-ion, -ture, -

oir/-oire, , -ude, -aison, -esse, -ure, -ment, -issement, -ise, -age, -issage; 

имен прилагательных при помощи префиксов inter-/in-/im- и суффиксов -el/- elle, -al/-ale, -eux/-

euse, -ien/-ienne, -ain/-aine, -ais/-aise, -ois/-oise, -ile, -il/-ille, -able/- ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative, -

ique, -ant/-ante; 

наречий при помощи префиксов in-/im- и суффиксов -ment, -emment/-amment; имен 

существительных и имен прилагательных при помощи отрицательных префиксов in-, im- il-, ir-, 

; 

числительных при помощи суффиксов -ier/ , ; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с 

использованием словосложения: 

сложные существительные путем соединения основ существительных ( ); 

основы прилагательного с основой существительного ( ); 

основы/основ существительного с предлогом (sac- -dos, sous-sol); 

глагола с местоимением (rendez-vous); 

наречия с основой глагола (couche-tard); 

существительного с основой глагола (passe-temps); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с 

использованием конверсии: 

имен существительных от неопределенной формы глаголов (lever - un lever,  - un 

); 

имен существительных от имен прилагательных (rouge - un rouge  , bleu - le grand bleu); 

имен прилагательных от имен существительных (une orange - les gants orange, le  - une 

); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

ré- dé- pré-

-ère

-té

mé-

-ière -ième

porte-fenêtre

cybercafé

à

déjeuner

déjeuner

à lèvres

cinéma

soirée cinéma
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специальный, альтернативный, разделительный вопросы с прямым порядком слов и инверсией, с 

вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с вопросительным наречием comment), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

нераспространенные предложения, в том числе с оборотами c'est - ce sont, и распространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

безличные предложения; 

предложения с неопределенно-личным местоимением on; 

сложносочиненные предложения с союзами et, mais, ou; 

сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, 

puisque, car, comme; 

 

временную форму изъявительного наклонения futur simple в сложноподчиненном 

предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия; 

согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

косвенную речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных 

повествовательных предложениях); 

косвенный вопрос; 

средства текстовой связи для обеспечения целостности текста (certes, en effet, , 

surtout); 

глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы ( , 

avoir, savoir); 

временную форму условного наклонения conditionnel  в независимом предложении для 

выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса 

и долженствования и в сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным 

условия для выражения гипотезы при наличии нереального условия; 

временную форму conditionnel ; 

способы выражения предположения в плане настоящего и прошедшего при наличии реального 

и нереального условия с помощью futur simple, conditionnel , conditionnel ; 

временную форму subjonctif  правильных и неправильных глаголов; 

наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления subjonctif, 

дифференциация между ними и "объективными" глаголами и глагольными конструкциями (affirmer, 

constater и другими; il est certain, il est , il est  и другими); 

временную форму сослагательного наклонения subjonctif  в сложноподчиненных 

предложениях в придаточных цели (с союзом pour que), в придаточных уступительных (с союзом 

bien que); 

évidemment

être

présent

passé

présent passé

présent

sûr évident

présent
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употребление в устной и письменной речи временных форм subjonctif ; 

глаголы в страдательном залоге forme passive с предлогами par и de, используемыми в 

страдательном залоге; 

неличные формы глагола (infinitif, , participe , participe ); 

имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

определенный, нулевой, неопределенный, частичный, слитный артикли; 

указательные и притяжательные прилагательные; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

наречия времени и образа действия, количественные наречия; личные местоимения в функции 

прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; два 

местоимения-дополнения при глаголе (Nous voulons te l'expliquer. Je le lui dis. Dis le-moi!); наречия 

en и y; 

неопределенные местоимения on, tout, meme, personne, aucun(e), certain(e)(s), 

quelqu'un/quelques-uns, tel/tels/telle/telles; 

простые относительные местоимения qui, que, dont,  и сложные относительные 

местоимения lequel, lesquels, laquelle, lesquelles и их производных с предлогами  и de; 

указательные местоимения celui/celle/ceux; 

притяжательные местоимения le mien/la mienne/les miens/les miennes и так далее; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших 

чисел (100 - 1 000 000); 

предлоги места, времени, направления. 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом 

этих различий; 

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

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

устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и так далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении. 

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

passé

gérondif présent passé

où

à
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условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании - языковую и контекстуальную догадку. 

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на французском языке и применением 

информационно-коммуникативных технологий; 

17.1. соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в Интернете. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (английский) 

(углубленный уровень, приведена в соответствие с ФОП СОО). 

 

1.2.3.5. Второй иностранный язык (английский) (углубленный уровень) 

 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык (английский) 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; формулировать вопрос

 или проблему, объясняя причины, высказывая; 

- предположения о возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; строить устное 

высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 
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- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера 

с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; – отбирать значимую 

информацию в тексте / ряде текстов. 

 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); распознавать и 

употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

- диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he 

was asked to…; he ordered them to…). 

 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; употреблять в 

речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 
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- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); употреблять в 

речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; использовать в речи причастные 

и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь 

- Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

 

 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий; определять замысел автора. 

 

Письмо 

- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 
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Лексическая сторона речи 

- Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear 

what he was saying…); 

- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 
 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы 

текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях 

официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 

выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания 

материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на 

конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. 

Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  
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Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях 

полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, 

документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / 

статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции 

автора и организации текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 

Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по 

конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые 

нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, 

in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи 

инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в 

речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 
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Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. 

Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, 

графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн 

как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Выпускник, освоивший программу «Второй иностранный язык (английский) (углубленный 

уровень), достигает уровня владения иностранным языком, значительно превышающим пороговый. 
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111. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (базовый 

уровень, приведена в соответствие с ФОП СОО). 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми     компетенциями, составляющими     основу     для     

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В соответствии с названием концепции, математическое 

образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. 

Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши   

дни   растёт   число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в 

сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, 

существенно расширяется.Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, 

находить нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
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анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль в 

формировании алгоритмической компоненты мышления   и воспитании умений   действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, 

его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровне являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические   аспекты   в   реальных   жизненных   ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и 

создавать математические   модели, применять    освоенный    математический    аппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна 

от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами 

доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и 

теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко 

всем учебным курсам, а формирование логических умений распределяется   по всем   годам   

обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного предмета 

«Математика» в рамках трёх учебных курсов: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне 

среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше 

учебных курсов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340 часов: в 10 классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, представление о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

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

2) патриотического воспитания: 

сформированность    российской    гражданской    идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов,   задач,   решений,   рассуждений,   восприимчивость к математическим аспектам 

различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её 

приложениями, умение   совершать    осознанный   выбор   будущей   профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в 

решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком   математики   и   
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математической   культурой как    средством     познания     мира,     готовность     осуществлять     

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный   

признак   классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять   математические закономерности, взаимосвязи   и   противоречия в   фактах, данных, 

наблюдениях   и   утверждениях, предлагать    критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы  как исследовательский инструмент познания, 

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

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить самостоятельно

 спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

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

задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 
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форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

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

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов 

в соответствующих разделах программы по математике. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает 

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

формирует   логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для 

освоения учебных курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным 

языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Учебный 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 на уровне среднего общего образования 

обучающиеся 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 
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выдающимися математическими открытиями и их авторами. Учебный курс алгебры и начал 

математического анализа обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

реализуется как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, 

так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, 

продолжительной концентрации внимания и ответственности 

за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики»,   «Уравнения и неравенства»,   

«Начала математического анализа», 

«Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на 

протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг 

друга и постепенно насыщаясь новыми 

темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в 

себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический 

анализ, теория множеств и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким 

математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение 

строить математическую модель   реальной   ситуации,   применять знания,   полученные в учебном 

курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно 

сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков 

использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования 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. 

Содержательная     линия      «Уравнения     и     неравенства»     реализуется на протяжении 

всего обучения на уровне среднего общего образования, 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 обучающихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в 

виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения 

практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка 

науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, 

их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и 

с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию 

умения выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать 

полученные функции, строить их графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие 

умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 



16

6 

 

 

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. 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 обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

В учебном 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   учебного курса широко используется для решения 

прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 

обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –102 

часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 
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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. 
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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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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; 
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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. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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; 
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решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количес

тво часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Множества рациональных и 

действительных чисел. 

Рациональные уравнения и 

неравенства 

14 Множество, операции 

над множествами. Диаграммы Эйлера–

Венна. 

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. 

Использовать теоретико- 

множественный аппарат для описания хода 

решения 

математических задач, а также реальных 

процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: 

рациональное число, действительное число, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, проценты. Выполнять 

арифметические операции с рациональными и 

действительными числами; приближённые 

вычисления, 

используя правила округления. Делать 

прикидку и оценку результата вычислений. 

Оперировать понятиями: 

тождество, уравнение, неравенство; 
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  Тождества и тождественные 

преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Неравенство, решение 

неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно- рациональных 

уравнений и неравенств 

целое и рациональное уравнение, 

неравенство. 

Выполнять преобразования целых и 

рациональных выражений. 

Решать основные типы целых 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять рациональные уравнения и 

неравенства 

для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной 

жизни 
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Функции и графики. Степень 

с целым показателем 

6 Функция, способы задания функции. 

Взаимно обратные функции. График функции. 

Область определения и множество 

значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. 

Чётные и нечётные функции. Степень с 

целым показателем. Стандартная форма 

записи действительного числа. 

Использование подходящей формы 

записи действительных чисел 

для решения практических задач и 

представления данных. 

Оперировать понятиями: функция, 

способы задания функции, взаимно обратные 

функции, область определения и множество 

значений функции, график функции; чётность 

и нечётность функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. 

Выполнять преобразования степеней с 

целым показателем. Использовать 

стандартную форму записи действительного 

числа. 

Формулировать 

и иллюстрировать графически 
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  Степенная функция с натуральным и 

целым показателем. Её свойства и график 

свойства степенной функции. 

Выражать формулами зависимости 

между величинами. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функции и изучения их 

свойств 

Арифметический корень 

n–ой степени. 

Иррациональные уравнения и 

неравенства 

18 Арифметический корень натуральной 

степени. Действия 

с арифметическими корнями n–ой 

степени. 

Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Свойства и график корня n-ой степени 

Формулировать, записывать в 

символической форме 

и иллюстрировать примерами 

свойства корня n-ой степени. Выполнять 

преобразования иррациональных выражений. 

Решать основные типы иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Применять для решения 

различных задач иррациональные 

уравнения и неравенства. 

Строить, читать график корня n-ой 

степени. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств 
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Формулы тригонометрии. 

Тригонометрические уравнения 

22 Синус, косинус и тангенс числового 

аргумента. Арксинус, арккосинус 

и арктангенс числового аргумента. 

Тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Основные тригонометрические формулы. 

Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических 

уравнений 

Оперировать понятиями: синус, 

косинус и тангенс произвольного угла. 

Использовать запись произвольного 

угла через обратные тригонометрические 

функции. 

Выполнять преобразования 

тригонометрических выражений. Решать 

основные типы тригонометрических 

уравнений 

Последовательности и 

прогрессии 

5 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 

Оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии; бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности 

различными способами. 

Применять формулу сложных 

процентов для решения задач из реальной 

практики 

(с использованием калькулятора). 

Использовать свойства последовательностей 

и прогрессий 
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   для решения реальных задач прикладного 

характера 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

3 Основные понятия курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса, 

обобщение 

и систематизация знаний 

Применять основные понятия курса 

алгебры и начал математического анализа для 

решения задач 

из реальной жизни и других школьных 

дисциплин 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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11 КЛАСС 

 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количес

тво часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Степень с рациональным 

показателем. 

Показательная функция. 

Показательные уравнения и 

неравенства 

12 Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени. 

Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция, её свойства и 

график 

Формулировать, записывать в 

символической форме 

и иллюстрировать примерами 

свойства степени. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений. 

Формулировать 

и иллюстрировать графически 

свойства показательной функции. 

Решать основные типы показательных 

уравнений и неравенств. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств 

Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства 

12 Логарифм числа. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Формулировать, записывать в 

символической форме 

и иллюстрировать примерами 

свойства логарифма. 

Выполнять преобразования 

выражений, содержащих логарифмы. 

Формулировать 
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  Логарифмическая функция, её свойства и 

график 

и иллюстрировать графически 

свойства логарифмической функции. Решать 

основные типы логарифмических уравнений 

и неравенств. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств. 

Знакомиться с историей развития 

математики 

Тригонометрические 

функции и их графики. 

Тригонометрические неравенства 

9 Тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

Примеры тригонометрических 

неравенств 

Оперировать 

понятием периодическая функция. 

Строить, анализировать, сравнивать 

графики тригонометрических функций. 

Формулировать 

и иллюстрировать графически 

свойства тригонометрических функций. 

Решать простейшие тригонометрические 

неравенства. Использовать графики для 

решения тригонометрических неравенств. 
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   Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств 

Производная. Применение 

производной 

24 Непрерывные функции. Метод 

интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной. 

Производные элементарных функций. 

Производная суммы, произведения, 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 

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. Применять производную для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Знакомиться с 

историей развития математического анализа 
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Интеграл и его применения 9 Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, геометрический 

и физический смысл интеграла. 

Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона–Лейбница 

Оперировать понятиями: 

первообразная, интеграл. 

Находить первообразные элементарных 

функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

Знакомиться с историей развития 

математического анализа 

Системы уравнений 12 Системы линейных уравнений. 

Решение прикладных задач 

с помощью системы линейных 

уравнений. 

Системы и совокупности целых, 

рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Применение уравнений, систем и 

неравенств к решению математических задач 

и задач из различных областей науки 

и реальной жизни 

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. 

Использовать графики функций для 

решения уравнений. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию 

задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 



Федеральная рабочая программа | Математика. 10–11 классы (базовый уровень) 

18

1 

 

 

 

Натуральные и целые числа 6 Натуральные и целые числа в задачах из 

реальной жизни. 

Признаки делимости целых чисел 

Оперировать понятиями: натуральное 

число, целое число. Использовать признаки 

делимости целых чисел, разложение числа 

на простые множители для решения задач 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

18 Основные понятия курса алгебры и начал 

математического анализа, 

обобщение и систематизация знаний 

Решать прикладные задачи из 

различных областей науки и реальной жизни с 

помощью 

основных понятий курса алгебры и начал 

математического анализа. Выбирать 

оптимальные способы вычислений. 

Использовать для решения задач 

уравнения, неравенства и системы уравнений, 

свойства функций 

и графиков 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   



Федеральная рабочая программа | Математика. 10–11 классы (базовый уровень) 

18

2 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важность учебного  курса геометрии на уровне  среднего

 общего образования  обусловлена   практической 

 значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии

 в  направлении личностного развития обучающихся, 

 формирования  функциональной  математической грамотности, 

изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правильных представлений о 

сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении  

 реального  и идеального, характере  отражения 

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

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном обществе. Геометрия является одним из базовых 

предметов на уровне среднего общего образования, 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. 

Приоритетными   задачами    освоения    учебного    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 
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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 по геометрии 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 обучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт   

решения   задач на создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными   образами.   Создание    образа    проводится    с    опорой на наглядность, а 

оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его 

исходного содержания. 

Основными   содержательными   линиями   учебного   курса   «Геометрия» в   10–11    классах    

являются:    «Многогранники»,    «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 программы 

по геометрии, 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. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия» – 102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 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 
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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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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, 
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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. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); объяснять способы получения 

тел вращения; 

классифицировать 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; 
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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 

 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количес

тво часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
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Введение в стереометрию 10 Основные понятия стереометрии: точка, 

прямая, плоскость, пространство. Правила 

изображения на рисунках: изображения 

плоскостей, параллельных прямых 

(отрезков), середины отрезка. 

Понятия: пересекающиеся 

плоскости, пересекающиеся прямая и 

плоскость. 

Знакомство с многогранниками, 

изображение многогранников на рисунках, на 

проекционных чертежах. Начальные сведения 

о кубе и пирамиде, их развёртки 

и модели. Сечения многогранников. 

Понятие об аксиоматическом построении 

стереометрии: аксиомы стереометрии и 

следствия из них 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме. 

Получать представления 

о пространственных фигурах, разбирать 

простейшие правила изображения этих фигур. 

Изображать прямую и плоскость на 

рисунке. 

Распознавать многогранники, 

пирамиду, куб, называть их элементы. 

Делать рисунок куба, пирамиды, 

находить ошибки в неверных изображениях. 

Знакомиться с сечениями, 

с методом следов; использовать для 

построения сечения метод следов, кратко 

записывать шаги построения сечения. 

Распознавать вид сечения 
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   и отношений, в которых сечение делит 

ребра куба, находить площадь сечения. 

Использовать подобие при решении 

задач на построение сечений. 

Знакомиться с аксиоматическим 

построением стереометрии, 

с аксиомами стереометрии и 

следствиями из них. 

Иллюстрировать аксиомы рисунками и 

примерами 

из окружающей обстановки 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

12 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. 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Перечислять возможные способы 

расположения двух прямых 

в пространстве, иллюстрировать их на 

примерах. 

Давать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать признак скрещивающихся 

прямых 

и применять его при решении 
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  Параллельность плоскостей: 

параллельные плоскости; свойства 

параллельных плоскостей. 

Простейшие пространственные фигуры 

на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; 

построение сечений 

задач. 

Распознавать призму, называть её 

элементы. 

Строить сечения призмы на готовых 

чертежах. 

Перечислять возможные способы 

взаимного расположения прямой и плоскости 

в пространстве, приводить соответствующие 

примеры из реальной жизни. 

Давать определение параллельности 

прямой и плоскости. 

Формулировать признак 

параллельности прямой 

и плоскости, утверждение о прямой 

пересечения двух плоскостей, проходящих 

через параллельные прямые. 

Решать практические задачи на 

построение сечений многогранника. 

Объяснять случаи взаимного 

расположения плоскостей. 

Давать определение параллельных 

плоскостей; приводить примеры 
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   из реальной жизни и окружающей 

обстановки, иллюстрирующие 

параллельность плоскостей. 

Использовать признак параллельности 

двух плоскостей, свойства параллельных 

плоскостей при решении задач на построение. 

Объяснять, что называется параллельным 

проектированием 

и как выполняется проектирование 

фигур на плоскость. 

Изображать в параллельной проекции 

различные геометрические фигуры. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических 

понятий. 

Использовать при решении задач на 

построение сечений понятие параллельности, 

признаки 

и свойства параллельных прямых на 

плоскости 
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Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

12 Перпендикулярность прямой 

и плоскости: перпендикулярные прямые 

в пространстве, прямые параллельные и 

перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости, теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости Перпендикуляр 

и наклонные: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Объяснять, какой угол называется 

углом между пересекающимися прямыми, 

скрещивающимися 

прямыми в пространстве. Давать 

определение перпендикулярных прямых и 

прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Находить углы между 

скрещивающимися прямыми в кубе и 

пирамиде. 

Приводить примеры из реальной 

жизни и окружающей обстановки, 

иллюстрирующие 

перпендикулярность прямых в 

пространстве 

и перпендикулярность прямой к 

плоскости. 

Формулировать признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, 

применять его на практике: объяснять 

перпендикулярность ребра куба 

и диагонали его грани, которая его 
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   не содержит, находить длину диагонали 

куба. Вычислять высоту правильной 

треугольной 

и правильной четырёхугольной пирамид 

по длинам рёбер. 

Решать задачи на вычисления, 

связанные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости, 

с использованием при решении 

планиметрических фактов 

и методов. 

Объяснять, что называют 

перпендикуляром и наклонной из точки к 

плоскости; проекцией 

наклонной на плоскость. Объяснять, что 

называется расстоянием: 

от точки до плоскости; между 

параллельными плоскостями; между прямой и 

параллельной ей 

плоскостью; между 

скрещивающимися прямыми. Находить 

эти расстояния в простых случаях в кубе, 

пирамиде, призме. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических 
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   понятий. 

Использовать при решении задач на 

построение сечений теорему Пифагора, 

свойства прямоугольных треугольников 

Углы между прямыми и 

плоскостями 

10 Углы в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью; двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей: 

признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Давать определение угла между прямой 

и плоскостью, формулировать теорему о трёх 

перпендикулярах и обратную к ней. 

Находить угол между прямой и 

плоскостью в многограннике, расстояние от 

точки до прямой 

на плоскости, используя теорему 

о трёх перпендикулярах. Проводить на 

чертеже перпендикуляр: из точки на прямую; 

из точки на плоскость. 

Давать определение двугранного угла и 

его элементов. Объяснять равенство всех 

линейных углов двугранного угла. 

Находить на чертеже двугранный угол 

при ребре пирамиды, призмы, 

параллелепипеда. 
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   Давать определение угла между 

плоскостями. 

Давать определение 

и формулировать признак взаимно 

перпендикулярных плоскостей. 

Находить углы между плоскостями в 

кубе и пирамиде. 

Использовать при решении задач 

основные теоремы и методы планиметрии. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических 

понятий. 

Использовать при решении задач на 

построение сечений соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

Многогранники 11 Понятие многогранника, 

основные элементы многогранника, 

выпуклые и невыпуклые многогранники; 

развёртка многогранника. 

Призма: n-угольная призма; грани 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Давать определение параллелепипеда, 

распознавать его виды и изучать свойства. 
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  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. 

Симметрия в пространстве: симметрия 

относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, 

параллелепипедах, правильных 

многогранниках. 

Давать определение пирамиды, 

распознавать виды пирамид, 

формулировать свойства рёбер, граней 

и высоты правильной пирамиды. 

Находить площадь полной 

и боковой поверхности пирамиды. 

Давать определение усечённой пирамиды, 

называть её элементы. 

Формулировать теорему 

о площади боковой поверхности 

правильной усечённой пирамиды. Решать 

задачи на вычисление, связанные с 

пирамидами, а также задачи на построение 

сечений. 

Давать определение призмы, 

распознавать виды призм, изображать 

призмы на чертеже. Находить площадь 

полной или боковой поверхности призмы. 

Изучать соотношения Эйлера для числа 

рёбер, граней и вершин многогранника. 

Изучать виды правильных 

многогранников, их названия и количество 

граней. 
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  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 боковой поверхности 

усечённой пирамиды 

Изучать симметрию многогранников. 

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно данной точки, 

прямой или плоскости, что называют 

центром, осью или плоскостью симметрии 

фигуры. 

Приводить примеры симметричных 

фигур в архитектуре, технике, природе. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических 

понятий, использовать подобие 

многогранников 

Объёмы многогранников 9 Понятие об объёме. Объём пирамиды, 

призмы 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме. 

Объяснять, как измеряются объёмы тел, 

проводя аналогию с измерением площадей 

многоугольников. Формулировать 

основные свойства объёмов. 

Изучать, выводить формулы 
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   объёма прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Вычислять объём призмы 

и пирамиды по их элементам. 

Применять объём для решения 

стереометрических задач и 

для нахождения геометрических 

величин. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических 

понятий 

Повторение: сечения, 

расстояния и углы 

4 Построение сечений в многограннике. 

Вычисление расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, от точки до 

плоскости; между 

скрещивающимися прямыми. 

Вычисление углов: между 

скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, двугранных углов, 

углов между плоскостями 

Строить сечение многогранника 

методом следов. 

Давать определение расстояния между 

фигурами. 

Находить расстояние между 

параллельными плоскостями, 

между плоскостью и параллельной ей 

прямой, между 

скрещивающимися прямыми. Строить 

линейный угол двугранного угла на чертеже 
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   многогранника и находить его величину. 

Находить углы между плоскостями в 

многогранниках 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

11 КЛАСС 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количес

тво часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
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Тела вращения 12 Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; 

площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости; 

касательная плоскость к сфере; площадь 

сферы. 

Изображение сферы, шара на плоскости. 

Сечения шара 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Давать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра. 

Определять сферу как фигуру вращения 

окружности. 

Исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, двух 

сфер, иллюстрировать это на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать определение 

касательной плоскости к сфере, 

свойство и признак касательной 

плоскости. 

Знакомиться с геодезическими линиями 

на сфере 
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  Цилиндрическая поверхность, 

образующие цилиндрической поверхности, 

ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: 

основания и боковая поверхность, 

образующая и ось; площадь 

боковой и полной поверхности. 

Изображение цилиндра 

на плоскости. Развёртка цилиндра. 

Сечения цилиндра (плоскостью, 

параллельной или 

перпендикулярной оси цилиндра) 

Объяснять, что называют цилиндром, 

называть его элементы. Изучать, объяснять, 

как получить цилиндр путём вращения 

прямоугольника. 

Выводить, использовать формулы для 

вычисления площади боковой поверхности 

цилиндра. 

Изучать, распознавать развертку 

цилиндра. 

Изображать цилиндр и его сечения 

плоскостью, проходящей через его ось, 

параллельной или 

перпендикулярной оси. 

Находить площади этих сечений. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических 

понятий 

Коническая поверхность, образующие 

конической поверхности, ось и вершина 

конической поверхности. 

Конус: основание и вершина, 

образующая и ось; площадь 

Объяснять, какое тело называют 

круговым конусом, называть его элементы. 

Изучать, объяснять, как получить конус 

путём вращения 

прямоугольного треугольника. 
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  боковой и полной поверхности. 

Усечённый конус: образующие и высота; 

основания и боковая поверхность. 

Изображение конуса на плоскости. 

Развёртка конуса. 

Сечения конуса (плоскостью, 

параллельной основанию, 

и плоскостью, проходящей через 

вершину) 

Изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной 

к оси. 

Изучать, распознавать развёртку 

конуса. 

Выводить, использовать формулы для 

вычисления площади боковой поверхности 

конуса. 

Находить площади сечений, 

проходящих через вершину конуса или 

перпендикулярных его оси. 

Объяснять, какое тело называется 

усечённым конусом. 

Изучать, объяснять, как его получить 

путём вращения прямоугольной трапеции. 

Выводить, применять формулу для 

вычисления площади боковой поверхности 

усечённого конуса 

Комбинация тел вращения 

и многогранников. Многогранник, 

описанный около сферы; сфера, вписанная в 

многогранник или 

в тело вращения 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Решать стереометрические задачи, 

связанные с телами вращения, построением 

сечений тел вращения, 
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   с комбинациями тел вращения 

и многогранников на нахождение 

геометрических величин. 

Использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы задачи на вычисление 

и доказательство. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических 

понятий 

Объёмы тел 5 Понятие об объёме. Основные свойства 

объёмов тел. 

Объём цилиндра, конуса. Объём шара и 

площадь сферы 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Выводить, использовать формулы 

объёмов: призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса; усечённой пирамиды и усечённого 

конуса. 

Решать стереометрические задачи, 

связанные с вычислением объёмов. 

Формулировать определение шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 
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   Применять формулы 

для нахождения объёмов шарового 

сегмента, шарового сектора 

Подобные тела в пространстве. 

Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных тел 

Решать стереометрические задачи, 

связанные с объёмом шара 

и площадью сферы. Моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели 

с использованием геометрических 

понятий. 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Решать стереометрические задачи, 

связанные с соотношением объёмов и 

поверхностей подобных тел 

в пространстве. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических 

понятий 

Векторы и координаты в 

пространстве 

10 Вектор на плоскости 

и в пространстве. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 
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  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 

Оперировать понятием вектор в 

пространстве. 

Формулировать правило 

параллелепипеда при сложении векторов. 

Складывать, вычитать векторы, 

умножать вектор на число. Изучать 

основные свойства этих операций. 

Давать определение прямоугольной 

системы координат в пространстве. Выразить 

координаты вектора через координаты его 

концов. 

Выводить, использовать формулу 

длины вектора и расстояния между точками. 

Выражать скалярное произведение 

векторов через их координаты, вычислять угол 

между двумя 

векторами, двумя прямыми. 

Находить угол между прямой 

и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями аналитическими методами. 

Выводить, использовать формулу 

расстояния от точки до плоскости 
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Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

7 Основные фигуры, факты, теоремы 

курса планиметрии. Задачи планиметрии и 

методы их 

решения. 

Основные фигуры, факты, теоремы 

курса стереометрии. Задачи стереометрии и 

методы их решения 

Решать простейшие задачи на 

нахождение длин и углов в геометрических 

фигурах, 

применять теорему Пифагора, теоремы 

синусов и косинусов. Находить площадь 

многоугольника, круга. 

Распознавать подобные фигуры, 

находить отношения длин 

и площадей. 

Использовать при решении 

стереометрических задач факты и методы 

планиметрии 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего образования. Учебный 

курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли 

теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин 

и процессов. При изучении учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах 

исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 

методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. 

В соответствии   с   указанными   целями   в   структуре   учебного   курса 

«Вероятность и статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне 

выделены следующие основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», 

«Случайные величины и закон больших чисел». 

Важную часть учебного 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 

обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательному и 

нормальному распределениям, при этом предполагается ознакомительное 

изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятность и статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 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. 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Представление данных 
и описательная статистика 

4 Представление данных с помощью 

таблиц и диаграмм. Среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, 

стандартное отклонение числовых 

наборов 

Извлекать информацию из таблиц 

и диаграмм, использовать таблицы 

и диаграммы для представления 

статистических данных. 

Находить описательные 

характеристики данных. 

Выдвигать, критиковать гипотезы 

о характере случайной изменчивости 

и определяющих её факторах 

Случайные опыты 

и случайные события, 

опыты с равновозможными 

элементарными исходами 

3 Случайные эксперименты (опыты) 

и случайные события. 

Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. 

Вероятности событий в опытах 

с равновозможными 

элементарными событиями. 

Практическая работа 

Выделять на примерах случайные 

события в описанном случайном 

опыте. 

Формулировать условия проведения 

случайного опыта. 

Находить вероятности событий 

в опытах с равновозможными 

исходами. 
Моделировать опыты 
с равновозможными элементарными 

 



 

 

 

   исходами в ходе практической работы 

Операции над событиями, 

сложение вероятностей 

3 Операции над событиями: пересечение, 

объединение событий, противоположные 

события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения 

вероятностей 

Использовать диаграммы Эйлера и 

словесное описание событий для 

формулировки и изображения 

объединения и пересечения событий. 

Решать задачи с использованием формулы 

сложения вероятностей 

Условная вероятность, 

дерево случайного опыта, 

формула полной 

вероятности 

и независимость событий 

6 Условная вероятность. Умножение 

вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. 

Независимые события 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе условных с 

помощью дерева случайного опыта. 

Определять независимость событий по 

формуле и по организации случайного опыта 

Элементы комбинаторики 4 Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки 

и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома 

Ньютона 

Использовать правило умножения для 

перечисления событий 

в случайном опыте. Пользоваться 

формулой и треугольником Паскаля 

для определения числа сочетаний 



 

 

Серии последовательных 

испытаний 

3 Бинарный случайный опыт (испытание), 

успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого 

Разбивать сложные эксперименты на 

отдельные испытания. 

Осваивать понятия: испытание, серия 

независимых испытаний. 

  успеха. Серия независимых испытаний 

Бернулли. 

Практическая работа 

с использованием электронных таблиц 

Приводить примеры серий независимых 

испытаний. 

Решать задачи на поиск вероятностей 

событий в серии испытаний до первого успеха 

и в сериях испытаний Бернулли. Изучать 

в ходе практической работы с 

использованием 

электронных таблиц вероятности событий 

в сериях независимых испытаний 



 

 

Случайные величины и 

распределения 

6 Случайная величина. Распределение 

вероятностей. 

Диаграмма распределения. Сумма 

и произведение случайных величин. 

Примеры распределений, в том числе 

геометрическое 

и биномиальное 

Осваивать понятия: случайная 

величина, распределение, таблица 

распределения, диаграмма распределения. 

Приводить примеры распределений, в 

том числе геометрического и биномиального. 

Сравнивать распределения случайных 

величин 

Находить значения суммы 

и произведения случайных величин. 

Строить и распознавать геометрическое и 

биномиальное распределение 

 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

5 Описательная статистика. 

Случайные опыты и вероятности 

случайных событий. Операции над 

событиями. Элементы 

комбинаторики, серии независимых 

испытаний 

Повторять изученное 

и выстраивать систему знаний 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

11 КЛАСС 

 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количес

тво часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Математическое ожидание 

случайной величины 

4 Примеры применения математического 

ожидания (страхование, лотерея). 

Математическое ожидание суммы 

случайных величин. 

Математическое ожидание 

геометрического и биномиального 

распределений 

Осваивать понятие математического 

ожидания. 

Приводить и обсуждать примеры 

применения математического 

ожидания. Вычислять математическое 

ожидание. Использовать понятие 

математического ожидания и его свойства при 

решении задач. 

Находить по известным формулам 

математическое ожидание суммы случайных 

величин. 

Находить по известным формулам 

математические ожидания случайных величин, 

имеющих геометрическое 

и биномиальное распределения 

 



 

 

Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины 

4 Дисперсия и стандартное отклонение. 

Дисперсии геометрического и 

биномиального распределения. 

Практическая работа 

с использованием электронных таблиц 

Осваивать понятия: дисперсия, 

стандартное отклонение случайной величины. 

Находить дисперсию по распределению. 

Находить по известным формулам 

дисперсию геометрического 

и биномиального распределения, в том 

числе в ходе практической работы с 

использованием 

электронных таблиц 

Закон больших чисел 3 Закон больших чисел. Выборочный 

метод исследований. 

Практическая работа 

с использованием электронных таблиц 

Знакомиться с выборочным методом 

исследования совокупности данных. Изучать в 

ходе практической работы с использованием 

электронных таблиц применение выборочного 

метода исследования 

Непрерывные случайные 

величины (распределения) 

2 Примеры непрерывных случайных 

величин. Функция плотности распределения. 

Равномерное распределение и его свойства 

Осваивать понятия: непрерывная 

случайная величина, непрерывное 

распределение, функция плотности 

вероятности. 

Приводить примеры непрерывных 

случайных величин. 



 

 

 

   Находить вероятности событий 

по данной функции плотности, в том числе 

равномерного распределения 

Нормальное распределение 2 Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Функция плотности и 

свойства нормального распределения. 

Практическая работа 

с использованием электронных таблиц 

Осваивать понятия: нормальное 

распределение. 

Выделять по описанию случайные 

величины, распределённые 

по нормальному закону. Приводить 

примеры задач, приводящих к нормальному 

распределению. Находить числовые 

характеристики нормального распределения по 

известным формулам. 

Решать задачи, связанные 

с применением свойств нормального 

распределений, в том числе 

с использованием электронных таблиц 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

19 Представление данных с помощью 

таблиц и диаграмм, описательная статистика, 

опыты 

с равновозможными элементарными 

событиями, вычисление вероятностей 

событий 

Повторять изученное и выстраивать 

систему знаний 



 

 

 

  с применением формул и графических 

методов 

(координатная прямая, дерево, 

диаграмма Эйлера), случайные величины и 

распределения, математическое ожидание 

случайной величины 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание места учебного предмета «Математика» в 11а классе в учебном плане в 

2023-2024 уч.г.. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить 

обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до 

вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы предмет 

«Математика» в 11 классе изучается на базовом уровне: 5 часов в неделю (170 часов в год). 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 

N 519, от 11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для 

данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы в 11а классе в 2023-2024 уч.г. 

 

Тема, раздел. 

Количеств

о 

часов на  
изучение 

темы, раздела 

    Из них 

К
/Р

 

Т
ес

то
в
 

Д
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к
та

н
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С
о
ч
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ен

и
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Р
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Р
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1. Повторение 

курса математики 10 

класса  

 

7        1   

2. 

Тригонометрически

е функции  

 

20 1          

3. Производная 

и ее геометрический 

смысл  

19 1       1   

4. Применение 

производной к 

исследованию 

функций  

16 

1          

5. 

Первообразная и 

интеграл  

15 

       1   

6. 

Комбинаторика  

9           

7.Элементы 

теории вероятностей  

8 1          

8. Метод 

координат в 

пространстве  

14 

1          

9. Цилиндр. 

Конус. Шар 
14 

1          

10. Объемы тел  22 
1          

11. Итоговое 

повторение 

26 1          

Итого (часов) 170 8       3   

 За учебный 

год 

8       3   

 

 

 

 

 



 

 

Поурочно – тематическое планирование в 11а классе в 20023-2024 уч.г. 

 

 

№ 

урока 

Планируемы

е сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 
Вид контроля 

(к/р, т, л/р, п/р … ) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, 

личностные  ) 

1 1 неделя  Тригонометрические формулы, уравнения   уметь преобразовывать 

тригонометрические выражения, 

решать тригонометрические 

уравнения 

2   Логарифмические, показательные уравнения 

и неравенства  

 уметь классифицировать, обобщать, 

систематизировать понятия 

уметь решать показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

3   Аксиомы и теоремы параллельности и 

перпендикулярности плоскостей и прямых 

 Знать способы решения и уметь 

решать задачи на параллельность  и 

перпендикулярность плоскостей и 

прямых 

              

4 

  Иррациональные уравнения неравенства   уметь классифицировать, обобщать, 

систематизировать понятия 

уметь иррациональные уравнения и 

неравенств 

5   Многогранники   Знать способы решения и уметь 

решать задачи на многогранники  

6 2 неделя  Делимость чисел   . знать признаки делимости чисел, 

уметь пользоваться признаками 

делимости при решении 

математических задач 

7   Иррациональные уравнения неравенства  умение применять полученные 

знания, добиваться поставленных 

целей 



 

 

8   Прямоугольная. система. координат   уметь строить точку по заданным 

координатам  

9   .Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

 решать задачи на нахождение области 

определение функции сложного 

аргумента, представленного в виде 

дроби или корня, множества значений 

тригонометрических функций 

            

10 

  Координаты вектора   Уметь осуществлять  действий над 

векторами  

            

11 

3 неделя  Множество значений тригонометрических 

функций 

 решать задачи на нахождение 

множества значений 

тригонометрических функций 

            

12 

  Чётность, нечётность тригонометрических 

функций 

 решать задачи на определение 

чётности и нечётности функций  

            

13 

  Связь между координатами вектора  и 

координатами  точек  

 Владеть понятиями коллинеарности и 

компланарных векторов  

            

14 

  Периодичность тригонометрических 

функций 

 Формулировать определение 

периодических функций. 

Формулировать свойства 

периодичности тригонометрических 

функций. Решать задачи на 

доказательство периодичности 

функций и нахождение наименьшего 

положительного периода 

тригонометрических функций 

            

15 

  Простейшие задачи в координатах  Знать формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками 

            

16 

4 неделя  Самостоятельная работа на тему: «Чётность, 

нечётность, периодичность 

тригонометрических функций» 

ср уметь обобщать и систематизировать 

полученные знания, уметь применять 

полученные знания, добиваться 

поставленных целей 

            

17 

  Функция y =cosx, ее свойства и график   Формулировать свойства функции y 

=cosx, строить её график Решать 

задачи на определение свойств 



 

 

функции y =cosx, с применением 

графика  

            

18 

  Простейшие задачи в координатах.   Знать формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками  

            

19 

  Функция y = cos x . Графическое решение 

тригонометрических уравнений и неравенств 

 Решать тригонометрические 

уравнения и неравенства на 

промежутке с применением графика 

функции y = cos x . 

            

20 

  ДКР стартовая кр умение применять полученные 

знания, добиваться поставленных 

целей 

            

21 

5 неделя  Функция y =cosx, ее свойства и график  . Решать тригонометрические 

уравнения и неравенства на 

промежутке с применением графика 

функции y = cos x . 

            

22 

  Функция y =sinx, ее свойства и графи  Решать тригонометрические 

уравнения и неравенства на 

промежутке с применением графика 

функции y = sinx .  

            

23 

  Угол между векторами, скалярное 

произведения векторов.  

 Знать вывод формул, уметь применять 

формулу при решении задач  

            

24 

  Функция y = sinx . Графическое решение 

тригонометрических уравнений и неравенств 

 Решать тригонометрические 

уравнения и неравенства на 

промежутке с применением графика 

функции y = sinx . 

            

25 

  Угол между векторами, скалярное 

произведения векторов  

 Знать вывод формул, уметь применять 

формулу при решении задач 

            

26 

6 неделя  Функция y =sinx, ее свойства и график  Решать тригонометрические 

уравнения и неравенства на 

промежутке с применением графика 

функции y = sinx . 

            

27 

  Функции y =tgx, y = ctgx их свойства и 

графики  

 . Формулировать свойства функций y 

=tgx, y = ctgx строить их графики 



 

 

            

28 

  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Решение задач. 

 

 Знать вывод формул, уметь применять 

формулу при решении задач.  

            

29 

  Функции y=tgx, y= ctgx . Графическое 

решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

 Формулировать свойства функций y 

=tgx, y = ctgx строить их графики 

            

30 

  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Решение задач.  

 Знать вывод формул, уметь применять 

формулу при решении задач. 

            

31 

7 неделя  Обратные тригонометрические функции  Решать задачи на применение свойств 

обратных тригонометрических 

функций. 

            

32 

  Решение уравнений и неравенств, 

содержащих обратные тригонометрические 

функции  

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

            

33 

  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Решение задач.  

 Уметь решать задачи на вычисление 

углов между двумя прямыми и прямой 

и плоскостью. 

            

34 

  Обратные тригонометрические функции  умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

            

35 

  Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

 применять на практике полученные 

знания и умения  

            

36 

8 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Тригонометрические функции» 

 применять на практике полученные 

знания и умения  

            

37 

  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Тригонометрические функции» 

 применять на практике полученные 

знания и умения 

            

38 

  Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос.  

 Знать, что является движением 

плоскости, основные виды движения. 

 

            

39 

  Контрольная работа №2 по теме 

«Тригонометрические функции»  

кр применять на практике полученные 

знания и умения  

            

40 

  Контрольная работа № 3 «Метод 

координат в пространстве»  

кр применять на практике полученные 

знания и умения  



 

 

            

41 

9 неделя  Предел последовательности (определение и 

свойства) 

 Объяснять и иллюстрировать понятие, 

формулировать определение предела 

числовой последовательности, 

свойства сходящихся 

последовательностей, теоремы о 

пределе монотонной 

последовательности  

            

42 

  Вычисление пределов последовательностей  Использовать определение предела 

последовательности, теоремы о 

пределе монотонной 

последовательности, а также 

связанные с арифметическими 

действиями над 

последовательностями для 

вычисления пределов  

            

43 

  Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра Предел функции (определение, 

свойства).  

 Понятие цилиндра и его элементов. 

Разверстка цилиндра  

            

44 

  Вычисление пределов функций.  Определять с помощью графика, 

является ли функция непрерывной на 

всей числовой прямой или на каких 

промежутках. Вычислять пределы 

функций Объяснять и 

иллюстрировать понятие и 

формулировать определение и 

свойства предела функции в точке и на 

бесконечности, пределов функции 

справа и слева, бесконечно малых 

функций; определение функции, 

непрерывной в точке, на интервале и 

отрезке, свойства функций,  

            

45 

  Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра  

 Понятие цилиндра и его элементов. 

Разверстка цилиндра 



 

 

            

46 

10 неделя  Непрерывность функции  Объяснять и иллюстрировать понятие 

и формулировать определение и 

свойства предела функции в точке и на 

бесконечности, пределов функции 

справа и слева, бесконечно малых 

функций; определение функции, 

непрерывной в точке, на интервале и 

отрезке, свойства функций  

            

47 

  Определение производной   Формулировать определения 

мгновенной скорости, производной 

Вычислять производные функций по 

определению производной 

Формулировать правила 

дифференцирования сложной и 

обратной функций Применять 

изученный материал для решения 

задач, связанных с производной  

            

48 

  Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра  

 применять на практике полученные 

знания и умения  

            

49 

  Вычисление производной функции по 

определению 

 Применять изученные правила 

дифференцирования для решения 

задач, связанных с производной  

            

50 

  Понятие конуса. Усеченный конус   Уметь работать с чертежом, , 

применять навыки при решении задач  

            

51 

11 неделя  Дифференцирование суммы, произведения и 

частного 

 Формулировать правила 

дифференцирования суммы, 

произведения и частного Применять 

изученный материал для нахождения 

производных функций 

            

52 

  Дифференцирование сложной и обратной 

функции  

 Применять изученные правила 

дифференцирования для решения 

задач, связанных с производной 

            

53 

  Уравнение касательной к графику функции 

Правила дифференцирования  

 Решать задачи на написание 

уравнения касательной к графику 

функции 



 

 

            

54 

  Уравнение касательной к графику функции 

Правила дифференцирования 

 Решать задачи на написание 

уравнения касательной к графику 

функции 

            

55 

             Понятие конуса. Усеченный конус   Уметь работать с чертежом, , 

применять навыки при решении задач 

            

56 

           12 

неделя 

 Производная степенной функции  Выводить формулы 

дифференцирования обратных 

тригонометрических функций 

Применять изученные формулы для 

нахождения производных функций 

            

57 

  Производная степенной функции   Применять правила 

дифференцирования и формулу 

производной степенной функции для 

решения задач, связанных с 

производной 

            

58 

  Понятие конуса. Усеченный конус   Уметь работать с чертежом, , 

применять навыки при решении задач 

            

59 

  Производные некоторых элементарных 

функций 

 Формулировать правила 

дифференцирования 

тригонометрических, показательной, 

логарифмической функций 

Применять изученные формулы для 

нахождения производных  

            

60 

  Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

положение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере  

 Знать уравнение сферы, применять 

навыки при решении задач  

            

61 

            13 

неделя 

 Решение задач на нахождение производных 

элементарных функций 

 Решать задачи на написание 

уравнения касательной к графику 

функции, а также связанные с 

геометрическим смыслом 

производной  

            

62 

  Производные некоторых элементарных 

функций  

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 



 

 

63   Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

положение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

 Знать уравнение сферы, применять 

навыки при решении задач 

            

64 

  Геометрический смысл производной   Уметь работать с чертежом, , 

применять навыки при решении задач 

65   Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

положение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

 Знать уравнение сферы, применять 

навыки при решении задач 

            

66 

14 неделя  Геометрический смысл производной   Уметь работать с чертежом, , 

применять навыки при решении задач 

            

67 

  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Производная и ее геометрический 

смысл»  

 применять на практике полученные 

знания и умения 

68   Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

положение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

 Знать уравнение сферы, применять 

навыки при решении задач 

            

69 

  Контрольная работа № 4 по теме 

«Производная и ее геометрический смысл»  

 Уметь работать с чертежом, , 

применять навыки при решении задач 

70   Решение задач по теме «Тела вращения».  Уметь решать задачи на тела 

полученные вращением. 

            

71 

15 неделя  Возрастание и убывание функции   Иллюстрировать и формулировать 

теорему Лагранжа. Формулировать 

определение критической и 

стационарной точек функции. 

Формулировать и доказывать 

достаточные условия монотонности 

функции. Решать задачи на 

нахождение промежутков 

монотонности любой комбинации 

элементарных функций 

            

72 

  Возрастание и убывание функции. Решение 

задач  

 Решать задачи на нахождение 

промежутков монотонности функции 



 

 

73   Решение задач по теме «Тела вращения».  Уметь решать задачи на тела 

полученные вращением. 

            

74 

  Экстремумы функции   Иллюстрировать понятие и 

формулировать определение 

экстремумов функции. 

Иллюстрировать и объяснять суть 

теоремы Ферма. Формулировать и 

доказывать достаточные условия 

экстремумов. Решать задачи на 

нахождение экстремумов функции 

75   Решение задач по теме «Тела вращения».  Уметь решать задачи на тела 

полученные вращением. 

            

76 

16 неделя  Экстремумы функции. Решение задач   Решать задачи на нахождение 

экстремумов функции  

            

77 

             Возрастание и убывание и экстремумы 

функции  

 Решать задачи на нахождение 

промежутков монотонности и 

экстремумов функции  

            

78 

  Контрольная работа №  6 «Цилиндр, конус, 

шар» 

кр применять на практике полученные 

знания и умения  

            

79 

  Наибольшее и наименьшее значения 

функции, непрерывной на отрезке (изучение 

алгоритма)  

 Формулировать алгоритм нахождения 

наибольшего (наименьшего) значений 

функции, непрерывной на отрезке, а 

также на интервале, содержащем 

только одну критическую точку. 

Решать задачи на нахождения 

наибольшего (наименьшего) значения 

функции, непрерывной на отрезке, а 

также на интервале, содержащем 

только одну критическую точку  

80   Понятие объема. Объем параллелепипеда   Знать формулы объема, уметь 

находить объем параллелепипеда 

            

81 

            17 

неделя 

 Задачи на нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения величин  

 Формулировать алгоритм решения 

задач на нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения величины. 

Решать задачи на нахождение 



 

 

наибольшего (наименьшего) значения 

величины, используя изученный 

алгоритм  

            

82 

  Наибольшее и наименьшее значения функции   Решать задачи на нахождения 

наибольшего (наименьшего) значения 

функции  

83   Понятие объема. Объем параллелепипеда   Знать формулы объема, уметь 

находить объем параллелепипеда 

            

84 

  Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба  

 Объяснять понятие производной 

второго порядка Формулировать 

определение функции, выпуклой 

вверх (вниз), точки перегиба, а также 

достаточные условия выпуклости 

функции. Решать задачи на 

нахождение промежутков выпуклости 

функции и точек перегиба    

            

85 

  Понятие объема. Объем параллелепипеда   Знать формулы объема, уметь 

находить объем параллелепипеда 

            

86 

            18 

неделя 

 Асимптоты графиков функций   Иллюстрировать, объяснять и 

формулировать понятия 

вертикальной, горизонтальной и 

наклонной асимптот к графику 

функции  

            

87 

  Применение производной к построению 

графиков функций (изучение алгоритма)  

 Формулировать алгоритм построения 

графика функции с помощью 

производной Выполнять построение 

графиков функций с помощью 

производной по изученному 

алгоритму  

            

88 

  Объем прямой призмы. Объем цилиндра  Знать формулы объема, уметь 

находить объем призмы и  цилиндра 

            

89 

  Построение графиков функции и помощью 

производной, содержащих асимптоты  

 Выполнять построение графиков 

функций с помощью производной  

90   Объем прямой призмы. Объем цилиндра  Знать формулы объема, уметь 

находить объем призмы и  цилиндра 



 

 

            

91 

19 неделя  Применение производной к построению 

графиков функций, содержащих асимптоты  

 Выполнять построение графиков 

функций с помощью производной  

            

92 

  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Применение производной к 

исследованию функции». Решение задач  ЕГЭ 

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

93   Объем прямой призмы. Объем цилиндра  Знать формулы объема, уметь 

находить объем призмы и  цилиндра 

            

94 

  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Применение производной к 

исследованию функции»  

Решение задач  ЕГЭ 

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

            

95 

  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

 Вычислять объемов тел с помощью 

интегралов. 

            

96 

20 неделя  Контрольная работа № 5 по теме «ДКР 

ЕГЭ»  

кр применять на практике полученные 

знания и умения  

            

97 

  Первообразная   Формулировать определение 

первообразной функции. Составить 

таблицу первообразных некоторых 

функций. Решать задачи на 

применение понятия первообразной и 

нахождение первообразных функций  

            

98 

  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

 Вычислять объемов тел с помощью 

интегралов. 

            

99 

             Первообразная. Решение задач   Решать задачи на применение понятия 

первообразной и нахождение 

первообразных функций  

100   Объем призмы  Уметь находить объем призмы и 

цилиндра 

            

101 

            21 

неделя 

 Правила нахождения первообразных   Решать задачи на нахождение 

первообразных функций  

            

102 

  Правила нахождения первообразных   Решать задачи на нахождение 

первообразных функций  

103   Объем призмы  Уметь находить объем призмы и 

цилиндра 



 

 

            

104 

  Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл.  

 Формулировать понятие 

криволинейной трапеции, 

определённого интеграла. Записывать 

формулу Ньютона -Лейбница. 

Изображать криволинейную 

трапецию. Вычислять площади 

криволинейных трапеций  

            

105 

  Объем пирамиды и конуса  Уметь находить объем пирамиды, 

конуса и усеченной пирамиды  

            

106 

22 неделя  Вычисление интегралов.   Вычислять площади криволинейных 

трапеций и интегралы по Формуле 

Ньютона -Лейбница  

            

107 

  Площадь криволинейной трапеции и интеграл 

Вычисление интегралов.  

 Вычислять площади криволинейных 

трапеций и интегралы по Формуле 

Ньютона -Лейбница  

            

108 

  Объем пирамиды и конуса  Уметь находить объем пирамиды, 

конуса и усеченной пирамиды  

          

109 

  Вычисление площадей с помощью 

интегралов  

 Формулировать алгоритмы различных 

вариантов вычисления площадей с 

помощью интегралов. Вычислять 

площади фигур, ограниченных 

графиками функций, с помощью 

определённого интеграла  

110   Контрольная работа № 8 «Объемы тел»  кр применять на практике полученные 

знания и умения  

          

111 

23 неделя  Вычисление площадей с помощью 

интегралов  

 Формулировать алгоритмы различных 

вариантов вычисления площадей с 

помощью интегралов. Вычислять 

площади фигур, ограниченных 

графиками функций, с помощью 

определённого интеграла  

          

112 

             Вычисление площадей с помощью 

интегралов  

 Формулировать алгоритмы различных 

вариантов вычисления площадей с 

помощью интегралов. Вычислять 

площади фигур, ограниченных 



 

 

графиками функций, с помощью 

определённого интеграла  

113   Объем шара, шарового сегмента, слоя, 

сектора. Площадь сферы 

 

 Уметь применять формулу объема 

шара при решении задач 

          

114 

  Применение интегралов для решения 

физических задач  

 Вычислять площади фигур, 

ограниченных графиками функций, с 

помощью определённого интеграла. 

Решать задачи на применение 

интеграла в физике  

          

115 

  Объем шара, шарового сегмента, слоя, 

сектора. Площадь сферы 

 

 Уметь применять формулу объема 

шара при решении задач 

          

116 

            24 

неделя 

 Простейшие дифференциальные уравнения   Решать простейшие 

дифференциальные уравнения  

          

117 

  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Интеграл»  

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

          

118 

  Объем шара, шарового сегмента, слоя, 

сектора. Площадь сферы 

 

 Уметь применять формулу объема 

шара при решении задач 

          

119 

              Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Интеграл»  

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

120   Объем шара, шарового сегмента, слоя, 

сектора. Площадь сферы 

 

 Уметь применять формулу объема 

шара при решении задач 

          

121 

           25 

неделя 

 Контрольная работа № 7 по теме «ДКР 

ЕГЭ»  

кр применять на практике полученные 

знания и умения  

122   ..  Решать комбинаторные задачи на 

подсчёт числа вариантов с помощью 

правила произведения  

123   Объем шара, шарового сегмента, слоя, 

сектора. Площадь сферы 

 

 Уметь применять формулу объема 

шара при решении задач 



 

 

          

124 

  Правило произведения. Размещения с 

повторениями  

 Решать комбинаторные задачи на 

подсчёт числа вариантов с помощью 

правила произведения  

125   Объем шара, шарового сегмента, слоя, 

сектора. Площадь сферы 

 

 Уметь применять формулу объема 

шара при решении задач 

          

126 

           26 

неделя 

 Перестановки   Решать задачи на применение правила 

произведения, перестановок, а также 

перестановок с повторениями. 

Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 

перестановок  

          

127 

              Перестановки   Решать задачи на применение правила 

произведения, перестановок, а также 

перестановок с повторениями. 

Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 

перестановок  

128   Решение задач по теме «Объемы тел» теория 

и практика. 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

129 

  Размещения без повторений   Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 

размещений  

          

130 

  Решение задач по теме «Объемы тел» теория 

и практика. 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

131 

            27 

неделя 

 Сочетания без повторений и бином Ньютона   Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа сочетаний 

без повторений  

          

132 

  Сочетания без повторений и бином Ньютона   Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа сочетаний 



 

 

без повторений  

          

133 

  Контрольная работа  № 11 по теме «Сфера 

и шар» 

кр применять на практике полученные 

знания и умения  

          

134 

  Сочетания без повторений и бином Ньютона   Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа сочетаний 

без повторений  

135   Итоговое повторение 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность в пространстве 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач 

          

136 

28 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Комбинаторика»  

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

          

137 

  Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Комбинаторика» 

 применять на практике полученные 

знания и умения  

138   Итоговое повторение 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность в пространстве 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач 

          

139 

  Вероятность события   Решать задачи на нахождение 

вероятности событий  

          

140 

  Итоговое повторение. Перпендикулярность в 

пространстве. Угол между прямой и 

плоскостью 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач 

          

141 

  29 неделя  Сложение вероятностей   Применять теоремы о сумме 

вероятностей при решении задач  

          

142 

  Сложение вероятностей   Применять теоремы о сумме 

вероятностей при решении задач  

          

143 

  Итоговое повторение. 

Перпендикулярность в пространстве. Угол 

между прямой и плоскостью 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

144 

  Условная вероятность. Независимость 

событий  

 Вычислять условную вероятность для 

характеристики одних события от 

других  



 

 

145   Итоговое повторение. Двугранный угол 

перпендикулярных плоскостей 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

146 

30 неделя  Вероятность произведения независимых 

событий  

 Решать задачи на вычисление 

вероятности совместного появления 

независимых событий, вероятности 

произведения независимых событий 

или событий, независимых в 

совокупности  

          

147 

             Формула Бернулли   Вычислять вероятность события B, 

заключающегося в том, что при n 

испытаниях событие A произойдёт 

ровно k раз  

148   Итоговое повторение. Двугранный угол 

перпендикулярных плоскостей 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

149 

  Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Элементы теории вероятности»  

 умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, 

применять их при решении задач 

          

150 

  Итоговое повторение. Векторы в 

пространстве 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

         

151 

            31 

неделя 

 Контрольная работа № 9 по теме 

«Элементы теории вероятности»  

кр применять на практике полученные 

знания и умения  

          

152 

  Итоговое повторение 

Решение уравнений с одним неизвестным 

методом разложения на множители и методом 

введения нового неизвестного  

 Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 

нового неизвестного  

153   Векторы в пространстве  Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

154 

  Решение уравнений с одним неизвестным 

функционально - графическим методом и 

методом перехода от уравнения φ(f(x))= 

φ(g(x)) к уравнению f(x)= g(x)  

 Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным функционально - 

графическим методом и методом 

перехода от уравнения φ(f(x))= φ(g(x)) 

к уравнению f(x)= g(x)  

          

155 

  Метод координат  Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 



 

 

          

156 

32 неделя  Решение уравнений с одним неизвестным с 

применением нескольких методов  

 Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным 

          

157 

  Решение уравнений с одним неизвестным 

методом раскрытия модулей на промежутках  

 Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом раскрытия 

модулей на промежутках  

          

158 

  Метод координат  Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

159 

             Аналитические приёмы решения уравнений с 

двумя неизвестными  

 Уметь решать уравнения с двумя  

неизвестными 

160   Резервный урок.  Решение задач по всему 

курсу геометрии. 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

161 

33 неделя  Графические приёмы решения уравнений с 

двумя неизвестными  

 Уметь решать уравнения с двумя  

неизвестными 

          

162 

  Основные понятия, связанные с решением 

неравенств с одним неизвестным . Решение 

алгебраических неравенств с одним 

неизвестным.  

 Уметь решать неравенства с одним 

неизвестным 

163   Резервный урок.  Решение задач по всему 

курсу геометрии. 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

164 

  Решение показательных неравенств с одним 

неизвестным  

 Уметь решать  показательные 

неравенства с одним неизвестным 

          

165 

  Повторение. Решение задач по всему курсу 

геометрии. 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

166 

34 неделя  Решение логарифмических неравенств с 

одним неизвестным  

 Уметь решать логарифмические 

неравенства с одним неизвестным 

          

167 

  Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными методами  сложения и 

подстановки  

 Решать системы уравнений с двумя 

неизвестными методами  сложения и 

подстановки  

          

168 

  Повторение. Решение задач по всему курсу 

геометрии. 

  Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 

          

169 

  Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными методам равносильных 

преобразований  

 Решать системы уравнений с двумя 

неизвестными методам равносильных 

преобразований  

170   Повторение. Решение задач по всему курсу 

геометрии. 

 Уметь применять знания в комплексе 

при решении задач. 



 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. «Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 10-11 класс». 

Авторы: Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. АО "Издательство "Просвещение" 2017г. 

2. «Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10-11 класс». Авторы: Атанасян Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. АО "Издательство "Просвещение" 2017г. 

3. Математика. Алгебра и начала математического анализа, 10, 11 класс/ Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е., Общество с 

ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Калягин Ю.М.  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Методическое 

пособие для учителя (углубленный и базовый уровень); 

Атанасян Л.С.: Геометрия. 10 класс. Методические рекомендации для учителя. Базовый и 

углублённый уровни. ФГОС 

Бродский И.Л., Мешавкина О.С. Вероятность и статистика. 10-11 классы. Планирование и практикум: 

Пособие для учителя. Пособие предназначено для учителей математики, впервые преподающих курс 

теории вероятностей и математической статистики старших классах общеобразовательной средней 

школы.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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 Сайт «Решу ЕГЭ» 

 Сайт «UZTEST» 

 

 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (базовый 

уровень, ). 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по 

классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного 

вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

http://school-collection.edu.ru/


 

 

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня основного 

общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной 

системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 

безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления, 

разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном языке 

программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе 

при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения 

прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в 

первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11 классах 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 



 

 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по 

информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена по 

усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

10 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о 

системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации, за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 



 

 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению 

информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение 

бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом 

символа 

(в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода 

к измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сигнал, 

кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: 

получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск информации. 

Роль информации и информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в 

десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого 

числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические 

выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. 

Логические операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах 

по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. 

Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные 

текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. 

Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила 



 

 

цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор. 

Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

 

11 КЛАСС 

 

 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного 

архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные ресурсы. 

Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту 

или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 



 

 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение 

дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). 

Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. 

Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, 

произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки 

символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, 

линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ 

результатов моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 



 

 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к многотабличным 

базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной 

речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного 

предмета основных направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики 

на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 



 

 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, отражённые в универсальных учебных действиях, 

а именно: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



 

 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять 



 

 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 



 

 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты 

системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 



 

 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления 

и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей 

и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), 

сортировку элементов массива; 

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

к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные 

таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023- 2024 учебном году. 

 
 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут 

продолжить обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего 

образования до вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом 

школы предмет «Информатика» в 11 классе изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 

ч в год). 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, от 

11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки..В 



 

 

соответствии с ФГОС СОО результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной 

предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Изучение предмета «Информатика» направлено на достижение у обучающихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС СОО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



 

 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать 

первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение: 

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 



 

 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 



 

 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 

 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
В результате изучения информатики на базовом уровне научится: 

 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 



 

 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:выполнять 

эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 



 

 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 
 

3. Содержание учебного предмета. 

1. Информационные системы и базы данных 

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. 

Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. Способы 

получения справочной информации 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. 

Логические условия выбора данных 

2. Интернет 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная 

система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Система 

адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы 

передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 
 

 

3. Информационное моделирование 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 
Статистика и статистические данные. Использование основных методов информатики 

и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод 

наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Корреляционные 

зависимости между величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной модели 

и вычисление коэффициента корреляции 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

 

4. Социальная информатика 

 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок информационных 

ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины информационного кризиса 

и пути его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 



 

 

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита 

информации 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы в 11а классе в 2023-2024 уч.г. 

№ п/п Тема Количество уроков 

1 Информационные системы и базы данных 8 

2 Интернет 6 

3 Информационное моделирование 5 

4 Социальная информатика 4 

5 Повторение 10 



 

 

Поурочно – тематическое планирование 
 

№ п/п № урока Дата Тема урока Вид контроля Планируемые 
 в теме   результаты 

11а  
    обучения 

  

   План Факт   (Предметные, 
  (учебная    метапредметные, 

  неделя)    личностные ) 

1 1 1  Модели систем. Структурная модель предметной области   

2 2 2  Стартовая диагн. работа К р  

3 3 3  Информационная система   

4 4 4  База данных – основа информационной системы   

5 5 5  Проектирование многотабличной базы данных   

6 6 6  Создание базы данных   

7 7 7  Что такое система   

8 8 8  Запросы как приложения информационной системы   

9 9 9  Логические условия выбора данных   

10 1 10  Организация глобальных сетей   

11 2 11  Интернет как глобальная информационная система   

12 3 12  Диагностическая пабота по материалам ЕГЭ дкр  

13 4 13  Word Wide Web – Всемирная паутина   

14 5 14  Инструменты для разработки web-сайтов   

15 6 15  Создание таблиц и списков на web-странице   

16 1 16  Компьютерное информационное моделирование   

17 2 17  Моделирование зависимостей между величинами   



 

 

 

18 3 18   Модели статистического прогнозирования   

19 4 19  Моделирование корреляционных зависимостей   

20 5 20  Модели оптимального планирования   

21 1 21  Диагностическая пабота по материалам ЕГЭ дкр  

22 2 22  Информационное общество   

23 3 23  Информационные ресурсы   

24 4 24  Проблема информационной безопасности.   

25 1 25  Информация и её кодирование.   

26 2 26  Алгоритмизация и программирование.   

27 3 27  Основы логики.   

28 4 28  Моделирование и компьютерный эксперимент.   

29 5 29  Программные средства ИКТ.   

30 6 30  Технология обработки графической информации.   

31 7 31  Технология обработки цифровой информации   

32 8 32  Электронные таблицы   

33 9 33  Технология хранения, поиска и сортировки в БД.   

34 10 34  Телекоммуникационные технологии   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

«Информатика». Учебник для 11 класса. Базовый уровень. Авторы: Н.Г.Семакин, Л.А.Залогова М.: «БИНОМ», 2015г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/


 

 

2. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

3. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

4. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя  информатики 

5. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

6. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

7. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Для подготовки к ЕГЭ используется пособие: http://inf.sdamgia.ru/ - 

каталог заданий с пояснениями и решением

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://inf.sdamgia.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по учебному предмету "Физика" (базовый уровень, приведена в 

соответствие с ФОП СОО). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом 

уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных 

связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом 

уровне). 

Программа по физике включает: 

 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий 

в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с 

заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 



 

 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-

научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, 

так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 

окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего 

образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях 

интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики 

должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в 

программе по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 



 

 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям 

задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 

опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

10 КЛАСС 



 

 

 
 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

 
 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчёта. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота 

обращения. Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 



 

 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, 

равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для 

материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. 

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 



 

 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом 

образце, от их деформации. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных 

маятников. 



 

 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на 

примере растяжения резинового жгута. 

 
 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов. 

Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 



 

 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 

(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, 

и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 



 

 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 
 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 



 

 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов 

от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, 

термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 



 

 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 

их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 

живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические 

свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, 

водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 
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Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 



 

 

Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 
 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический 

маятник). 



 

 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения 

и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 



 

 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Луч света. Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 

поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. 



 

 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

 
 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

 
 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы 



 

 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 



 

 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 
 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 



 

 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной 

научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных 

естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная 

печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, 

волоконная оптика, солнечная батарея. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1)  гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учёных в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 



 

 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным 

с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 



 

 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации. 

 
 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 



 

 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 



 

 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических 

задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие 

зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, 

его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 



 

 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

 
 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 



 

 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 



 

 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 Физика и методы научного познания 2   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика 5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.2 Динамика 7   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.3 Законы сохранения в механике 6 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу 18  

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 Основы молекулярно-кинетической теории 9  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.2 Основы термодинамики 10 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.3 Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы 

5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу 24  

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатика 10  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

4.2 Постоянный электрический ток. Токи в 

различных средах 

12 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу 22  

Резервное время 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 3  

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72


 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция 

11 1 3 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 Механические и электромагнитные 

колебания 

9  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.2 Механические и электромагнитные волны 5 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика 10  3 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу 24  

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Основы специальной теории 

относительности 

4 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 Элементы квантовой оптики 6   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.2 Строение атома 4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.3 Атомное ядро 5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу 15  

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 Элементы астрономии и астрофизики 7 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу 7  

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c


 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

6.1 Обобщающее повторение 4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу 4  

Резервное время 3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 4 7  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Физика — наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c32e2 

2 Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности 

людей 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c33e6 

3 Механическое движение. Относительность 

механического движения. Перемещение, скорость, 

ускорение 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3508 

4 Равномерное прямолинейное движение 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3620 

5 Равноускоренное прямолинейное движение 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c372e 

6 Свободное падение. Ускорение свободного падения 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c39cc 

7 Криволинейное движение. Движение материальной точки 

по окружности 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3ada 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/ff0c32e2
https://m.edsoo.ru/ff0c33e6
https://m.edsoo.ru/ff0c3508
https://m.edsoo.ru/ff0c3620
https://m.edsoo.ru/ff0c372e
https://m.edsoo.ru/ff0c39cc
https://m.edsoo.ru/ff0c3ada


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

8 Принцип относительности Галилея. Инерциальные 

системы отсчета. Первый закон Ньютона 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

9 Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй 

закон Ньютона для материальной точки 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

10 Третий закон Ньютона для материальных точек 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

11 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая 

космическая скорость 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3d00 

12 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3e18 

13 Сила трения. Коэффициент трения. Сила сопротивления 

при движении тела в жидкости или газе 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3f76 

14 Поступательное и вращательное движение абсолютно 

твёрдого тела. Момент силы. Плечо силы. Условия 

равновесия твёрдого тела 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c41a6 

15 Импульс материальной точки, системы материальных 

точек. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c43d6 

16 Работа и мощность силы. Кинетическая энергия 

материальной̆ точки. Теорема об изменении 

кинетической̆ энергии 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4502 

17 Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела 

вблизи поверхности Земли 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c461a 

18 Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы 

непотенциальных сил с изменением механической 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c478c 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3d00
https://m.edsoo.ru/ff0c3e18
https://m.edsoo.ru/ff0c3f76
https://m.edsoo.ru/ff0c41a6
https://m.edsoo.ru/ff0c43d6
https://m.edsoo.ru/ff0c4502
https://m.edsoo.ru/ff0c461a
https://m.edsoo.ru/ff0c478c


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

энергии системы тел. Закон сохранения механической 

энергии 

19 Лабораторная работа «Исследование связи работы силы с 

изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута» 

1  1   

20 Контрольная работа по теме «Кинематика. Динамика. 

Законы сохранения в механике» 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4b74 

21 Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Броуновское движение. Диффузия 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4dc2 

22 Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел 

1     

23 Масса молекул. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро 

1     

24 Тепловое равновесие. Температура и её измерение. 

Шкала температур Цельсия 

1     

25 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4fde 

26 Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии движения молекул. Уравнение Менделеева-

Клапейрона 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c511e 

27 Закон Дальтона. Газовые законы 1     

28 Лабораторная работа «Исследование зависимости между 

параметрами состояния разреженного газа» 

1  1   

29 Изопроцессы в идеальном газе и их графическое 

представление 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c570e 

30 Внутренняя энергия термодинамической системы и 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4b74
https://m.edsoo.ru/ff0c4dc2
https://m.edsoo.ru/ff0c4fde
https://m.edsoo.ru/ff0c511e
https://m.edsoo.ru/ff0c570e


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. 

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа 

https://m.edsoo.ru/ff0c5952 

31 Виды теплопередачи 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5c36 

32 Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты 

при теплопередаче. Адиабатный процесс 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5c36 

33 Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5efc 

34 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6230 

35 Принцип действия и КПД тепловой машины 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c600a 

36 Цикл Карно и его КПД 1     

37 Экологические проблемы теплоэнергетики 1     

38 Обобщающий урок «Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6938 

39 Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. 

Основы термодинамики» 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6a50 

40 Парообразование и конденсация. Испарение и кипение 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c63b6 

41 Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Насыщенный пар 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c64d8 

42 Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. 

Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Современные материалы 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c65f0 

43 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5952
https://m.edsoo.ru/ff0c5c36
https://m.edsoo.ru/ff0c5c36
https://m.edsoo.ru/ff0c5efc
https://m.edsoo.ru/ff0c6230
https://m.edsoo.ru/ff0c600a
https://m.edsoo.ru/ff0c6938
https://m.edsoo.ru/ff0c6a50
https://m.edsoo.ru/ff0c63b6
https://m.edsoo.ru/ff0c64d8
https://m.edsoo.ru/ff0c65f0


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

плавления. Сублимация https://m.edsoo.ru/ff0c6708 

44 Уравнение теплового баланса 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6820 

45 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc 

46 Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

сохранения электрического заряда 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc 

47 Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный 

электрический заряд 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6ce4 

48 Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжённости 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6df2 

49 Работа сил электростатического поля. Потенциал. 

Разность потенциалов 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6f00 

50 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7018 

51 Электроёмкость. Конденсатор 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7126 

52 Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c72c0 

53 Лабораторная работа "Измерение электроёмкости 

конденсатора" 

1  1   

54 Принцип действия и применение конденсаторов, 

копировального аппарата, струйного принтера. 

Электростатическая защита. Заземление электроприборов 

1     

55 Электрический ток, условия его существования. 1     

https://m.edsoo.ru/ff0c6708
https://m.edsoo.ru/ff0c6820
https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc
https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc
https://m.edsoo.ru/ff0c6ce4
https://m.edsoo.ru/ff0c6df2
https://m.edsoo.ru/ff0c6f00
https://m.edsoo.ru/ff0c7018
https://m.edsoo.ru/ff0c7126
https://m.edsoo.ru/ff0c72c0


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Постоянный ток. Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи 

56 Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

проводников. Лабораторная работа «Изучение 

смешанного соединения резисторов» 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c74f0 

57 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7838 

58 Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. 

Короткое замыкание. Лабораторная работа «Измерение 

ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления» 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7ae0 

59 Электронная проводимость твёрдых металлов. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость 

1     

60 Электрический ток в вакууме. Свойства электронных 

пучков 

1     

61 Полупроводники, их собственная и примесная 

проводимость. Свойства p—n-перехода. 

Полупроводниковые приборы 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c84ae 

62 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Электролитическая диссоциация. 

Электролиз 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c82ba 

63 Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. Молния. Плазма 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c84ae 

64 Электрические приборы и устройства и их практическое 

применение. Правила техники безопасности 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c86fc 

65 Обобщающий урок «Электродинамика» 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c74f0
https://m.edsoo.ru/ff0c7838
https://m.edsoo.ru/ff0c7ae0
https://m.edsoo.ru/ff0c84ae
https://m.edsoo.ru/ff0c82ba
https://m.edsoo.ru/ff0c84ae
https://m.edsoo.ru/ff0c86fc


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

https://m.edsoo.ru/ff0c88be 

66 Контрольная работа по теме «Электростатика. 

Постоянный электрический ток. Токи в различных 

средах» 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8a8a 

67 Резервный урок. Контрольная работа по теме 

"Электродинамика" 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8c56 

68 Резервный урок. Обобщающий урок по темам 10 класса 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8f6c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 3  

 

 

 

 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Постоянные магниты и их взаимодействие. Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9778 

2 Магнитное поле проводника с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

3 Лабораторная работа «Изучение магнитного поля катушки 

с током» 

1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

4 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Лабораторная работа «Исследование действия 

1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0 

https://m.edsoo.ru/ff0c88be
https://m.edsoo.ru/ff0c8a8a
https://m.edsoo.ru/ff0c8c56
https://m.edsoo.ru/ff0c8f6c
https://m.edsoo.ru/ff0c9778
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

постоянного магнита на рамку с током» 

5 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу. Сила Лоренца. Работа силы Лоренца 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9df4 

6 Электромагнитная индукция. Поток вектора магнитной 

индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея 

1     

7 Лабораторная работа «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca150 

8 Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca600 

9 Технические устройства и их применение: постоянные 

магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители 

элементарных частиц, индукционная печь 

1     

10 Обобщающий урок «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cab82 

11 Контрольная работа по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cad58 

12 Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

Превращение энергии 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0caf06 

13 Лабораторная работа «Исследование зависимости периода 

малых колебаний груза на нити от длины нити и массы 

груза» 

1  1   

14 Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cb820 

https://m.edsoo.ru/ff0c9df4
https://m.edsoo.ru/ff0ca150
https://m.edsoo.ru/ff0ca600
https://m.edsoo.ru/ff0cab82
https://m.edsoo.ru/ff0cad58
https://m.edsoo.ru/ff0caf06
https://m.edsoo.ru/ff0cb820


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

между механическими и электромагнитными колебаниями 

15 Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном 

колебательном контуре 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4 

16 Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные 

механические колебания. Резонанс. Вынужденные 

электромагнитные колебания 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbb86 

17 Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. 

Мощность переменного тока. Амплитудное и 

действующее значение силы тока и напряжения 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbd34 

18 Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

1     

19 Устройство и практическое применение электрического 

звонка, генератора переменного тока, линий 

электропередач 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc324 

20 Экологические риски при производстве электроэнергии. 

Культура использования электроэнергии в повседневной 

жизни 

1     

21 Механические волны, условия распространения. Период. 

Скорость распространения и длина волны. Поперечные и 

продольные волны 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cca54 

22 Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. 

Тембр звука 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c 

23 Электромагнитные волны, их свойства и скорость. Шкала 

электромагнитных волн 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0 

24 Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств 

связи. Радиолокация 

1     

https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4
https://m.edsoo.ru/ff0cbb86
https://m.edsoo.ru/ff0cbd34
https://m.edsoo.ru/ff0cc324
https://m.edsoo.ru/ff0cca54
https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c
https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

25 Контрольная работа «Колебания и волны» 1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8 

26 Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Точечный источник света. Луч света 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd350 

27 Отражение света. Законы отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0 

28 Преломление света. Полное внутреннее отражение. 

Предельный угол полного внутреннего отражения 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6 

29 Лабораторная работа «Измерение показателя преломления 

стекла» 

1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd67a 

30 Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e 

31 Лабораторная работа «Исследование свойств изображений 

в линзах» 

1  1   

32 Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Лабораторная работа «Наблюдение дисперсии света» 

1  1   

33 Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 

решётка 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ced22 

34 Поперечность световых волн. Поляризация света 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf02e 

35 Оптические приборы и устройства и условия их 

безопасного применения 

1     

36 Границы применимости классической механики. 

Постулаты специальной теории относительности 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf862 

37 Относительность одновременности. Замедление времени и 

сокращение длины 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfa42 

https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8
https://m.edsoo.ru/ff0cd350
https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0
https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6
https://m.edsoo.ru/ff0cd67a
https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e
https://m.edsoo.ru/ff0ced22
https://m.edsoo.ru/ff0cf02e
https://m.edsoo.ru/ff0cf862
https://m.edsoo.ru/ff0cfa42


 

 

№ 
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Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 
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работы 

Практические 

работы 

38 Энергия и импульс релятивистской частицы. Связь массы 

с энергией и импульсом. Энергия покоя 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfc68 

39 Контрольная работа «Оптика. Основы специальной теории 

относительности» 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0 

40 Фотоны. Формула Планка. Энергия и импульс фотона 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfe16 

41 Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. 

Столетова 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cffc4 

42 Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d015e 

43 Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. Химическое 

действие света 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d04a6 

44 Технические устройства и практическое применение: 

фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод 

1     

45 Решение задач по теме «Элементы квантовой оптики» 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0302 

46 Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию 

α-частиц. Планетарная модель атома 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d091a 

47 Постулаты Бора 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

48 Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

49 Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Спонтанное и 

вынужденное излучение 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8 

50 Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfc68
https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0
https://m.edsoo.ru/ff0cfe16
https://m.edsoo.ru/ff0cffc4
https://m.edsoo.ru/ff0d015e
https://m.edsoo.ru/ff0d04a6
https://m.edsoo.ru/ff0d0302
https://m.edsoo.ru/ff0d091a
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8
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изучения 

Электронные цифровые 
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работы 

Практические 

работы 

определению состава радиоактивного излучения https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2 

51 Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние 

радиоактивности на живые организмы 

1     

52 Открытие протона и нейтрона. Изотопы. Альфа-распад. 

Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-

излучение 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1162 

53 Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Проблемы, перспективы, экологические 

аспекты ядерной энергетики 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1356 

54 Элементарные частицы. Открытие позитрона. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц. Круглый 

стол «Фундаментальные взаимодействия. Единство 

физической картины мира» 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0e38 

55 Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их 

видимое движение. Солнечная система 

1     

56 Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца 

и звёзд 

1     

57 Звёзды, их основные характеристики. Звёзды главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. 

Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звёзд 

1     

58 Млечный Путь — наша Галактика. Положение и движение 

Солнца в Галактике. Галактики. Чёрные дыры в ядрах 

галактик 

1     

59 Вселенная. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. Метагалактика 

1     

https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2
https://m.edsoo.ru/ff0d1162
https://m.edsoo.ru/ff0d1356
https://m.edsoo.ru/ff0d0e38


 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

60 Нерешенные проблемы астрономии 1     

61 Контрольная работа «Элементы астрономии и 

астрофизики» 

1 1    

62 Обобщающий урок. Роль физики и астрономии в 

экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека 

1     

63 Обобщающий урок. Роль и место физики и астрономии в 

современной научной картине мира 

1     

64 Обобщающий урок. Роль физической теории в 

формировании представлений о физической картине мира 

1     

65 Обобщающий урок. Место физической картины мира в 

общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе 

1     

66 Резервный урок. Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция 

1     

67 Резервный урок. Оптика. Основы специальной теории 

относительности 

1     

68 Резерный урок. Квантовая физика. Элементы астрономии 

и астрофизики 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1784 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 7  

 

https://m.edsoo.ru/ff0d1784


 

 

Описание места учебного предмета «Физика» в 11а классе в учебном плане в 

2023-2024 уч.г. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут 

продолжить обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего 

образования до вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным 

планом школы предмет «Физика» в 11 классе изучается на базовом уровне: 2 часа в неделю 

(68 часов в год). 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 

519, от 11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных 

для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы в 2023-2024 уч.г. 

Тема, раздел. 

Количество 

часов на  
изучение 

темы, 
раздела 

    Из них 
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1. Основы 

электродинамики 
13 1     2  1   

2. Колебания и 

волны 
17 1     1  1   

3. Оптика 15 1     3  1   

4. Квантовая 

физика 
12 1     1    1 

5. Астрофизика 

(Строение 

Вселенной) 
7           

Повторение 4           

Итого (часов) 68           

 
За учебный 

год 4     7  3  1 

 

 

 

Поурочно – тематическое планирование в 11а классе в 20023-2024 уч.г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

Вид 

контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/р … ) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные) 

1.  1 неделя  

Тема 1. "Основы электродинамики" (13 

часов) Вводный инструктаж по ТБ. 

Магнитное поле, его свойства. 

 

 Знают основные положения теории Максвелла. Формулируют и 

применяют при решении задач закономерности взаимодействия 

параллельных токов. Формулируют и применяют при решении задач правило 

буравчика. 

  Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать определения 

понятий; выбирают основания и критерии для сравнения объектов; учатся 

классифицировать объекты 

 Познавательные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и того, что еще не усвоено 

 Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения; умеют 

задавать вопросы, формулировать свои мысли, доказывать свою точку зрения 

2.  1 неделя  
Модуль вектора магнитной индукции. 

Сила Ампера. 
 

 Применяют правило буравчика и правило обхвата соленоида. Применяют 

правило левой руки для силы Ампера при решении задач разных типов. 

 Познавательные: выделяют характеристики объектов, заданные словами 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

 Коммуникативные: осознают свои действия, учатся строить понятные для 

окружающих высказывания 

3.  2 неделя  

Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд. Сила 

Лоренца. 
 

 Применяют правила левой руки и буравчика, закон Ампера при решении 

задач. 

  Познавательные: выделяют объекты и процессы с точки зрения целого 

и частей 

 Регулятивные: сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном 

 Коммуникативные: используют вербальные и невербальные средства 

общения; осуществляют контроль и взаимопомощь при выполнении заданий 

4.  2 неделя  

Лабораторная работа № 1. «Наблюдение 

действия магнитного поля на проводник 

с током». 
ЛР 

 Описывают действия магнитного поля на проводник с током на основе 

знаний правил левой руки для силы Ампера и правила буравчика. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

5.  3 неделя  
Магнитные свойства вещества. Явление 

электромагнитной индукции. 
 

 Применяют правило левой руки для силы Лоренца. Характеризуют 

качественно движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. 

  Познавательные: выделяют объекты и процессы с точки зрения целого 

и вещей 



 

 

 Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже усвоено, соотнося с тем, 

что предстоит познать, умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения, 

планировать общие способы работы над поставленной проблемой, задачей 

6.  3 неделя  
Стартовая диагностическая контрольная 

работа. 
   

7.  4 неделя  
Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 
 

 Применяют правила и законы электродинамики при решении задач разных 

типов и видов. 

  Познавательные: анализируют наблюдаемые факты, обобщают и 

делают выводы, принимают и сохраняют познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной задачи 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

8.  4 неделя  Закон электромагнитной индукции.  

 Знают характеристику и историю открытия явления электромагнитной 

индукции. Владеют характеристикой магнитного потока как физической 

величины. 

  Познавательные: выбирают знаково-символические средства для 

построения модели, выделяют обобщенный смысл наблюдаемых явлений, 

принимают и сохраняют познавательную цель, четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 Коммуникативные: строят понятные для партнера высказывания, 

планируют общие способы работы 

9.  5 неделя  
Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. 
 

 Знают формулировку правила Ленца. Применяют правило при решении 

задач. 

  Познавательные: определяют субъективные характеристики явлений, 

присущие отдельным видам явлений, находят общие черты явлений, 

относящихся к одному и тому же типу 

 Регулятивные: сличают способ и результат своих действий с заданным 

правилом анализа ситуации, обнаруживают отклонения и отличия от 

установленных правил, вносят коррективы в способ своих действий, делают 

обобщенные выводы 

 Коммуникативные: владеют вербальными и невербальными средствами 

общения 

10.  5 неделя  Самоиндукция. Индуктивность.  

 Характеризуют самоиндукцию как физическое явление. Характеризуют 

индуктивность как физическую величину. Проводят аналогию между 

самоиндукцией и инерцией. Владеют информацией об энергии магнитного 

поля и применяют ее при решении задач. 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 



 

 

11.  6 неделя  
Лабораторная работа № 2. «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 
ЛР 

 Владеют теоретическим материалом о способах наблюдения явления 

электромагнитной индукции, описания данного явления на основе знания 

правил электродинамики. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

12.  6 неделя  
Электромагнитное поле. Энергия 

магнитного поля. 
 

 Усеют устанавливать связь между возникновением магнитного поля при 

изменении электрического поля. Знают о существовании единого 

электромагнитного поля. Знают о вихревом электрическом поле, 

порожденном в результате изменения вихревого магнитного поля. Владеют 

информацией об основных положениях теории Максвелла. 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки самоконтроля и самопроверки 

полученных результатов 

13.  7 неделя  
Контрольная работа № 1. «Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция» 
КР 

 Применяют теоретические знания при решении задач по данной 

теме. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

контрольной работы 

14.  7 неделя  

Тема 2. "Колебания и волны" (17 часов) 
Свободные и вынужденные колебания. 

Условия возникновения колебаний. 

Математический маятник. 

 

 Знают условия возникновения, определение, характеристики свободных и 

вынужденных колебаний. Знают отличительные особенности затухающих 

колебаний. Приводят примеры колебательных систем. Дают характеристику 

колебательному движению, особенностям колебаний, знают виды 

колебательных систем, приводят примеры силовых характеристик для 

колебательных систем. 

  Познавательные: анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и сохраняют познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной задачи, учатся интерпретировать 

полученный результат, соотнося его с известными фактами 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

15.  8 неделя  
Динамика колебательного движения. 

Гармонические колебания. 
 

 Умеют давать силовую характеристику колебательного движения 

математического маятника. Описывают динамику колебательного движения 

при решении качественных задач. Умеют выводить уравнение колебаний 

математического маятника. 

  Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины определениями, умеют 

(или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее 



 

 

 Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

16.  8 неделя  

Лабораторная работа № 3. «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 
ЛР 

 Определяют ускорение свободного падения при помощи маятника. 

Рассчитывают погрешности для данной величины. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

17.  9 неделя  
Фаза колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. 
 

 Владеют информацией и применяют при решении задач по теме 

«Гармонические колебания»: особенности, характеристики. Умеют выводить 

уравнение, описывающее гармонические колебания. Знают формулу и 

физический смысл фазы колебаний. 

  Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины определениями, умеют 

(или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее 

 Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

18.  9 неделя  Вынужденные колебания. Резонанс.  

 Характеризуют процессы и описывают процессы, связанные с затуханием 

колебательного движения и с вынужденными колебаниями аналитически, 

объясняют превращение энергии в системах без трения. Характеризуют 

резонанс как физическое явление. Знают о воздействии резонанса и борьбе с 

ним. 

  Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины определениями, умеют 

(или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее 

 Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

19.  10 неделя  

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

 

 Характеризуют электромагнитные колебания. Применяют ЗСЭ для случая 

электромагнитных колебаний. Проводят аналогию между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

  Познавательные: самостоятельно формулируют познавательные цели, 

проектируют пути их достижения, работают по корректировке полученного 

результата 

 Коммуникативные: применяют навыки конструктивного общения при 

работе в группах 

20.  10 неделя  

Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. 

 

 Умеют выводить уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре. Знают характеристику периода свободных электрических 

колебаний. Применяют формулу Томсона. Умеют применять формулы, 

описывающие гармонические колебания заряда и тока при решении задач. 

Знают определение переменного тока. 



 

 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки самоконтроля и самопроверки 

полученных результатов 

21.  11 неделя  

Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения. 
 

 Умеют выводить уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре. Знают характеристику периода свободных электрических 

колебаний. Применяют формулу Томсона. Умеют применять формулы, 

описывающие гармонические колебания заряда и тока при решении задач. 

Знают определение переменного тока. 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки самоконтроля и самопроверки 

полученных результатов 

22.  12 неделя  
Диагностическая контрольная работа в 

формате ЕГЭ. 
КР 

 Применяют теоретические знания при решении задач по изученному 

материалу. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

контрольной работы 

23.  11 неделя  
Индуктивное и емкостное 

сопротивление. 
 

 Применяют полученные знания при решении задач. Познавательные: 

выделяют и формулируют проблему, выполняют операции со знаками и 

символами, заменяют термины определениями, умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию и 

применять ее 

 Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

24.  12 неделя  
Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. 
 

 Характеризуют процессы и описывают процессы, связанные с затуханием 

колебательного движения и с вынужденными колебаниями аналитически, 

объясняют превращение энергии в системах без трения. Характеризуют 

резонанс как физическое явление. Знают о воздействии резонанса и борьбе с 

ним. 

  Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины определениями, умеют 

(или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее 

 Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

25.  13 неделя  

Генерирование электрической энергии. 

Производство, использование и передача 

электроэнергии. Трансформаторы. 
 

 Знают о принципах генерирования электроэнергии. Дают характеристику 

генератору переменного тока как устройству. Характеризуют работу 

трансформатора как устройства, знают виды трансформаторов. Владеют 

формулой для расчета коэффициента трансформации. Знают принципы, 



 

 

лежащие в основе производства и использования электроэнергии, передачи 

и эффективного использования электроэнергии. Познавательные: 

анализируют наблюдаемые явления, обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют познавательную цель, четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

26.  13 неделя  

Механические волны, их 

распространение. Длина волны, скорость 

волны. 
 

 Знают определение волны, характеристики волны. Различают виды волн. 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

27.  14 неделя  
Уравнение бегущей волны. Звуковые 

волны. Звук. 
 

 Знают определение волны, характеристики волны. Различают виды волн. 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

28.  14 неделя  
Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Радиолокация. 
 

 Знают определение электромагнитной волны. Знают условия 

распространения волн. Владеют информацией о вибраторе Герца. 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

29.  15 неделя  
Контрольная работа № 2 «Механические 

и электромагнитные колебания и волны» 
КР 

 Применяют теоретические знания по данной теме при решении 

задач. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

контрольной работы 

30.  15 неделя  

Принципы радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи. 
 

 Знают схему простейшего радиоприемника. Знают основные принципы 

радиотелеграфной связи. Характеризуют модуляцию как принцип 

радиотелеграфной связи. Характеризуют детектирование как принцип 

радиотелеграфной связи. 

  Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические знания 

при решении практических задач, анализируют полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 



 

 

31.  16 неделя  

Тема 3 "Оптика" (15 часов) Скорость 

света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. 
 

 Знают два способа передачи воздействий. Умеют характеризовать 

корпускулярную и волновую теории света. Знают принцип Гюйгенса. Знают 

характеристику закона прямолинейного распространения света и закон 

отражения. 

  Познавательные: выделяют формальную структуру задачи; выражают 

структуру задачи разными средствами; умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задач 

 Регулятивные: составляют план и последовательность действий 

 Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

32.  16 неделя  
Закон преломления света. Полное 

отражение. 
 

 Знают характеристику закон преломления. Характеризуют показатели 

преломления как физические величины. Знают характеристику полного 

отражения света как физического явления. 

  Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины определениями, 

развивают способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее 

 Регулятивные: составляют план и последовательность действий 

 Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

33.  17 неделя  
Лабораторная работа № 4 "Определение 

показателя преломления стекла" 
ЛР 

 Измеряют показатель преломления стекла, проводят расчет погрешностей 

измерений данной величины. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

34.  17 неделя  

Линза. Построение изображения в линзе. 

Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 
 

 Строят изображения в разных типах линз. Применяют формулу тонкой 

линзы при решении задач. 

  Познавательные: выделяют и формулируют проблему, заменяют 

термины определениями, умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и применять ее 

 Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения 

35.  18 неделя  

Дисперсия света. Интерференция 

механических волн. Интерференция 

света. 
 

 Знают характеристику явления дисперсии света. Описывают сложение 

волн. Знают определение интерференционной картины, когерентных 

источников. Объясняют распределение энергии при интерференции волн. 

Знают о применении интерференции. 

  Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины определениями, 

развивают способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее 

 Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 

результат?) 



 

 

36.  18 неделя  

Дифракция механических волн. 

Дифракция света. Дифракционная 

решетка. 
 

 Характеризуют дифракцию как физическое явление. Владеют 

теоретическими основами теории Френеля. Знают конечный вид формулы 

дифракционной решетки. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

37.  19 неделя  
Лабораторная работа № 5 "Наблюдение 

интерференции и дифракции света" 
ЛР 

 Определяют оптическую силу и фокусное расстояние собирающей линзы 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

38.  19 неделя  

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Электромагнитная 

теория света. 
 

 Знают волновые свойства света. Знают основные положения 

электромагнитной теории света. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

39.  20 неделя  
Диагностическая контрольная работа в 

формате ЕГЭ. 
КР 

 Применяют теоретические знания при решении задач по изученному 

материалу. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

контрольной работы 

40.  20 неделя  

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты СТО. 

следствия из постулатов СТО. 
 

 Знают постулаты СТО. Умеют применять при решении задач следствия из 

постулатов. Знакомятся с парадоксами СТО. 

  Регулятивные: действуют по плану, анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, выполняют операции со знаками и 

символами 

 Познавательные: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

 Коммуникативные: используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации позиции 

41.  21 неделя  
Виды излучений. Источники света. 

Измерение длины световой волны. 
 

 Измеряют длину световой волны. Знают волновые свойства света. Знают 

основные положения электромагнитной теории света. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

42.  21 неделя  
Спектры и спектральные аппараты. 

Спектральный анализ. Лабораторная 
ЛР 

 Умеют отличать виды излучений. Характеризуют типы спектров. 

Характеризуют шкалу электромагнитных волн. 



 

 

работа № 6 "Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров" 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

43.  22 неделя  
Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 
 

 Знают формулу Эйнштейна, применяют ее при решении задач. Знакомятся 

с принципом соответствия. 

  Регулятивные: действуют по плану, анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, выполняют операции со знаками и 

символами 

 Познавательные: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

 Коммуникативные: используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации позиции 

44.  22 неделя  Шкала электромагнитных излучений.  

 Умеют отличать виды излучений. Характеризуют типы спектров. 

Характеризуют шкалу электромагнитных волн. 

  Познавательные: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы 

 Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

45.  23 неделя  
Контрольная работа № 3 по теме 

"Оптика" 
КР 

 Применяют теоретические знания по данной теме при решении 

задач. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

контрольной работы 

46.  23 неделя  

Тема 4 "Квантовая физика" (12 часов) 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Фотоны. 

 

 Формула Планка. Постоянная Планка. Формула Эйнштейна. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Регулятивные: действуют по плану, 

анализируют условия и требования задачи, создают алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками и символами 

 Познавательные: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

 Коммуникативные: используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации позиции 

47.  24 неделя  
Применение фотоэффекта. Химическое 

действие света. Фотография. 
 

 Применяют формулу Эйнштейна и Планка при решении задач. 

  Регулятивные: действие по плану, сверка действий с установленным 

планом 

 Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

48.  24 неделя  Всероссийская проверочная работа.    

49.  25 неделя  
Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. 
 

 Владеют информацией о моделях строения атома. Знают постулаты Бора. 

Умеют отличать и характеризовать серии излучения в атоме водорода. 



 

 

  Регулятивные: действие по плану, сверка действий с установленным 

планом 

 Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

50.  25 неделя  
Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Лазеры. 
 

 Знают о принципиальных основах работы лазеры, применении лазеров 

разных типов в технике и быту. Решают задачи с использованием постулатов 

теории Бора. 

  Регулятивные: соотносят способ и результат своих действий с заданным 

эталоном 

 Познавательные: выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунками, символами, схемами, знаками) 

 Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

51.  26 неделя  
Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 
 

 Знают принципиальные основы действия любого прибора для регистрации 

заряженных частиц. Составляют обобщающую таблицу о типах 

регистрирующих устройств. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач  

 Познавательные: принимают и сохраняют познавательную цель 

 Коммуникативные: умеют брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

52.  26 неделя  

Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

 

 Владеют информацией об открытии радиоактивности. Знают компоненты 

радиоактивного излучения, их основные характеристики. Знают правила 

радиоактивных превращений. 

  Регулятивные: соотносят способ и результат своих действий с заданным 

эталоном 

 Познавательные: выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунками, символами, схемами, знаками) 

 Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

53.  27 неделя  

Лабораторная работа № 6 "Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям". 
ЛР 

 Решают задачи на закон радиоактивного распада. Владеют информацией 

об открытии нейтрона. 

  Регулятивные: действие по плану, сверка действий с установленным 

планом 

 Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

54.  27 неделя  

Строение атомного ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. 
 

 Знают формулы закона радиоактивного распада. Умеют давать 

определение периоду полураспада. Знают определение изотопов химических 

элементов. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач  

 Познавательные: принимают и сохраняют познавательную цель 

 Коммуникативные: умеют брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 



 

 

55.  28 неделя  
Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 
 

 Знают механизм деления ядра урана и протекания ЦЯР. Умеют описывать 

и характеризовать назначение основных компонентов ядерного реактора. 

  Регулятивные: составляют план действий при решении задач  

 Познавательные: принимают и сохраняют познавательную цель 

 Коммуникативные: умеют брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

56.  28 неделя  
Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. 
 

 Знают примеры и особенности основных термоядерных реакций. Готовят 

сообщения о развитии ядерной энергетики, ядерного оружия, применении 

радиоактивных изотопов, биологическом действии радиоактивного 

излучения. 

  Регулятивные: действуют по плану, анализируют теоретические 

данные, создают алгоритмы деятельности 

 Познавательные: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

 Коммуникативные: используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации позиции 

57.  29 неделя  
Контрольная работа № 4 по теме 

"Квантовая физика" 
КР 

 Применяют теоретические и практические навыки при решении заданий 

тестовой контрольной работы по темам «Фотоэффект», «Радиоактивность», 

«Строение атома». 

 Регулятивные: составляют план действий при решении задач контрольной 

работы 

58.  29 неделя  

Тема 5 «Астрофизика. Строение 

Вселенной» (7 часов) Солнечная 

система.  

 

 Знают об основных характеристиках разделов астрономии. Знают 

основные точки и линии небесный сферы. Знают формулы и пояснения к 

законам Кеплера (качественно). 

  Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности достижения 

цели определённого уровня сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности 

 Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель. Строят 

логические цепочки для ее достижения 

 Коммуникативные: развивают монологическую и диалогическую речь, 

умеют (учатся) выражать свои мысли и способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его доводов 

59.  30 неделя  Законы движения планет.  

 Знают об основных характеристиках разделов астрономии. Знают 

основные точки и линии небесный сферы. Знают формулы и пояснения к 

законам Кеплера (качественно). 

  Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности достижения 

цели определённого уровня сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности 

 Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель. Строят 

логические цепочки для ее достижения 

 Коммуникативные: развивают монологическую и диалогическую речь, 

умеют (учатся) выражать свои мысли и способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его доводов 



 

 

60.  30 неделя  Малые тела Солнечной системы.  

 Рассматривают и делают выводы о видимом движении Луны, фазах Луны. 

Выполняют схемы солнечного и лунного затмений. Знают планеты земной 

группы (умеют перечислять, выделяя общие особенности). Знают планеты – 

гиганты (умеют перечислять, выделяя общие особенности). Знают об 

астероидах, приводят примеры данных небесных тел. Знают о кометах, 

метеорах и метеоритах (определения, примеры). 

  Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности достижения 

цели определённого уровня сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности 

 Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель. Строят 

логические цепочки для ее достижения 

 Коммуникативные: развивают монологическую и диалогическую речь, 

умеют (учатся) выражать свои мысли и способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его доводов 

61.  31 неделя  Солнце и звёзды. Эволюция звёзд.  

 Знают о строении Солнца. Умеют характеризовать слои Солнца. Владеют 

информацией о солнечной активность. 

  Регулятивные: сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели 

 Коммуникативные: работая в группах, учатся устанавливать рабочие, 

уважительные отношения 

62.  31 неделя  Млечный путь. Галактики.  

 Выполняют характеристику разных классов звезд на основе диаграммы 

Герцшпрунга-Рассела. 

  Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности достижения 

цели определённого уровня сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности 

 Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель. Строят 

логические цепочки для ее достижения 

 Коммуникативные: развивают монологическую и диалогическую речь, 

умеют (учатся) выражать свои мысли и способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его доводов 

63.  32 неделя  Строение и эволюция Вселенной.  

 Осваивают информацию об эволюции звезд, выполняя опорный конспект 

по заданной схеме. 

  Познавательные: анализируют и обобщают теоретический материал, 

принимают и сохраняют познавательную цель, учатся интерпретировать 

полученный результат, соотнося его с известными фактами 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимодействия при изучении нового материала 

64.  32 неделя  Единая физическая картина мира.  

 Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира. Единство 

строения материи. Современная физическая картина мира. 

  Познавательные: анализируют и обобщают теоретический материал, 

принимают и сохраняют познавательную цель, учатся интерпретировать 

полученный результат, соотнося его с известными фактами 



 

 

 Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимодействия при изучении нового материала 

65.  33 неделя  Повторение. Электродинамика.  

 Владеют теоретическим и практическим материалом по темам, изученным 

в школьном курсе физики, умеют применять знания по предмету 

практически. 

  Познавательные: оценивают достигнутый результат, оценивая качество 

и уровень усвоения материала 

 Коммуникативные: умеют проявлять уважительное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса в рамках урока 

66.  33 неделя  Повторение. Колебания и волны.  

 Владеют теоретическим и практическим материалом по темам, изученным 

в школьном курсе физики, умеют применять знания по предмету 

практически. 

  Познавательные: оценивают достигнутый результат, оценивая качество 

и уровень усвоения материала 

 Коммуникативные: умеют проявлять уважительное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса в рамках урока 

67.  34 неделя  Повторение. Оптика.  

 Владеют теоретическим и практическим материалом по темам, изученным 

в школьном курсе физики, умеют применять знания по предмету 

практически. 

  Познавательные: оценивают достигнутый результат, оценивая качество 

и уровень усвоения материала 

 Коммуникативные: умеют проявлять уважительное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса в рамках урока 

68.  34 неделя  Повторение. Квантовая физика.  

 Владеют теоретическим и практическим материалом по темам, изученным 

в школьном курсе физики, умеют применять знания по предмету 

практически. 

  Познавательные: оценивают достигнутый результат, оценивая качество 

и уровень усвоения материала 

 Коммуникативные: умеют проявлять уважительное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса в рамках урока 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Физика, 11 класс/ Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. под редакцией Парфентьевой Н.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10–11 классов общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Книга для учителя – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

2 Кабинет физики Санкт-Петербургского университета педагогического мастерства 

(http://www.edu.delfa.net:8101/ ). 

3 Картина мира современной физики (http://nrc.edu.ru/est/r2/index.html ). 

4 Каталог электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog.page 

5 Коллекция флеш - уроков http://interfizika.narod.ru/fiz.html или http://afoninsb.ru/physics/der/55 

6 Компьютерные модели в изучении физики (http://nwcit.aanet.ru/chirtsov/txtl.html ). 

7 Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov /). 

8 Открытые электронные учебные модули по физике http://competentum.ru/articles/academic/412/ 

9 Справочник-тренажер: решение задач по физике (http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD). 

10 Физика. ru (http://www.fizika.ru) 

11 ЯКЛАСС (https://www.yaklass.ru) 

12 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c82ba  

 

https://www.yaklass.ru/
https://m.edsoo.ru/ff0c82ba


 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Астрономия" (базовый уровень). 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3.  Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом        Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N 74228) (далее-ФОП СОО)). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Рабочая программа авторского коллектива Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута, 

разработчиков УМК по учебному предмету «Астрономия» (для 10-11 кл.). 

6. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: Б.А. Воронцов-

Вельяминов. Астрономия. 11 класс. Базовый уровень. М.: «Дрофа», 2017 г. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 уч.г. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить обучение 



 

 

по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до вступления в силу 

изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы предмет «Астрономия» в 11 классе 

изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 ч. в год). 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, от 

11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

 

Изучение предмета «Астрономия» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



 

 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение:  

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 



 

 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 



 

 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 



 

 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

В результате изучения астрономии выпускник научится: 

- понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

- понимать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 

звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- понимать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 

и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 

смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и профессионально-

трудового выбора. 



 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Астрономия» 

 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, её связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение 

как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полёт Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звёзды и созвездия. Видимая звёздная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звёздные карты. Видимое движение звёзд на различных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звёздный) периоды обращения планет. 

 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел» имеющих общее происхождение. Земля и Луна – двойная 

планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия» Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 



 

 

 

Солнце и звёзды (5 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звёзды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 

расстояния до звёзд. Светимость» спектр, цвет и температура различных классов звёзд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр – светимость» («цвет – светимость»). Массы и размеры звёзд. Двойные 

и кратные звёзды. Гравитационные волны. Модели звёзд. Переменные и нестационарные звёзды. 

Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звёзд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика – Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звёздные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звёздообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная 

А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звёзд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Примерный перечень наблюдений 

 

Наблюдения невооружённым глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звёзды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена её фаз. 

 



 

 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звёзды. 

8. Звёздные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 
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1. Предмет астрономии 2           

2. Основы практической 

астрономии 
5       1    

3. Строение Солнечной 

системы 
2           

4. Законы движения 

небесных тел 
5       1    

5. Природа тел Солнечной 

системы 
8  1         

6. Солнце и звёзды 5           

7. Наша Галактика – 

Млечный Путь 
2           

8. Строение и эволюция 

Вселенной 
3  1         

9. Жизнь и разум во 

Вселенной 
2           

Итого (часов) 34           
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5. Поурочно – тематическое планирование. 
 

№ 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

Вид контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/р … ) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные) 

69.  1 неделя  

Тема 1. ПРЕДМЕТ 

АСТРОНОМИИ. Что изучает 

астрономия. 

 

 Обсудить потребности человека в познании, как наиболее значимой ненасыщаемой 

потребности, понимание различия между мифологическим и научным сознанием.  

 Формулировать понятие «предмет астрономии»; доказывать самостоятельность и 

значимость астрономии как науки. 

  Объяснять причины возникновения и развития астрономии, приводить примеры, 

подтверждающие данные причины; иллюстрировать примерами практическую 

направленность астрономии; воспроизводить сведения по истории развития 

астрономии, ее связях с другими науками. 

70.  2 неделя  
Наблюдения – основа 

астрономии. 
 

 взаимодействовать в группе сверстников при выполнении самостоятельной работы; 

организовывать свою познавательную деятельность. 

 формулировать выводы об особенностях астрономии как науки; приближенно 

оценивать угловые расстояния на небе; классифицировать телескопы, используя 

различные основания (конструктивные особенности, вид исследуемого спектра и т. 

д.); работать с информацией научного содержания. 

 изображать основные круги, линии и точки небесной сферы (истинный 

(математический) горизонт, зенит, надир, отвесная линия, азимут, высота); 

формулировать понятие «небесная сфера»; использовать полученные ранее знания 

из раздела «Оптические явления» для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

71.  3 неделя  

Тема 2. ОСНОВЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

АСТРОНОМИИ. Звёзды и 

созвездия. Небесные 

координаты. Звёздные карты. 

 

 организовывать целенаправленную познавательную деятельность в ходе 

самостоятельной работы. 

  формулировать проблему микроисследования, извлекать информацию, 

представленную в явном виде. формулировать понятие «созвездие», определять 

понятие «видимая звездная величина»; определять разницу освещенностей, 

создаваемых светилами, по известным значениям звездных величин;  

 использовать звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе. 

72.  4 неделя  

Видимое движение звёзд на 

различных географических 

широтах. 

 

 самостоятельно управлять собственной познавательной деятельностью. 

 характеризовать особенности суточного движения звезд на различных 

географических широтах Земли, аналитически доказывать возможность 

визуального наблюдения светила на определенной географической широте Земли.

 формулировать определения терминов и понятий «высота звезды», «кульминация», 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах. 

73.  5 неделя  
Годичное движение Солнца. 

Эклиптика. 
 

 проявлять готовность к принятию истории, культуры и традиций различных народов.  

 формулировать выводы о причинах различной продолжительности дня и ночи в 

зависимости от широты местности; проводить анализ вида звездного неба с 

использованием подвижной карты, исходя из времени года. 



 

 

 воспроизводить определения терминов и понятия «эклиптика», объяснять 

наблюдаемое движение Солнца в течение года; характеризовать особенности 

суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли, 

называть причины изменения продолжительности дня и ночи на различных 

широтах в течение года. 

74.  6 неделя  
Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 
 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность.  

 графически пояснять условия возникновения лунных и солнечных затмений. 

 формулировать понятия и определения «синодический период», «сидерический 

период»; объяснять наблюдаемое движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; описывать порядок смены лунных фаз. 

75.  7 неделя  Время и календарь. Пр/р 

 проявлять толерантное и уважительное отношение к истории, культуре и традициям 

других народов. 

 анализировать понятие «время», пояснять смысл понятия «время» для определенного 

контекста. 

 формулировать определения терминов и понятий «местное время», «поясное время», 

«зимнее время» и «летнее время»; пояснять причины введения часовых поясов; 

анализировать взаимосвязь точного времени и географической долготы; объяснять 

необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля. 

76.  8 неделя  

Тема 3. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Развитие представлений о 

строении мира. 

 

 высказывать убежденность в возможности познания системы мира. 

 устанавливать причинно-следственные связи смены представлений о строении мира; 

характеризовать вклад ученых в становление астрономической картины мира. 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира, объяснять петлеобразное движение планет с использованием 

эпициклов и дифферентов. 

77.  9 неделя  
Конфигурации планет. 

Синодический период. 
 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность. 

 представлять информацию о взаимном расположении планет в различных видах (в 

виде текста, рисунка, таблицы), делать выводы об условиях наблюдаемости 

планеты в зависимости от внешних условий расположения Солнца и Земли.  

 воспроизводить определения терминов и понятий «конфигурация планет», 

«синодический и сидерический периоды обращения планет». 

78.  10 неделя  

Тема 4. ЗАКОНЫ 

ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫЕ 

ТЕЛ. Законы движения планет 

солнечной системы. 

 

 целенаправленно организовывать собственную познавательную деятельность.  

 анализировать информацию, полученную из текста научного содержания; объяснять 

суть эмпирического способа определения формы траектории небесных тел (на 

примере Марса). 

 воспроизводить определения терминов и понятий «эллипс», «афелий», «перигелий», 

«большая и малая полуось эллипса», «астрономическая единица»; формулировать 

законы Кеплера. 

79.  11 неделя  

Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. 

 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность; высказывать 

убежденность в единстве методов изучения параметров Земли и других планет. 

 анализировать информацию, полученную из текста научного содержания; объяснять 

суть эмпирического способа определения размеров Земли.  

 формулировать определения терминов и понятий «горизонтальный параллакс», 

«угловые размеры объекта»; пояснять сущность метода определения расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационного метода и метода лазерной локации; 

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию. 



 

 

80.  12 неделя  
Работа с планом Солнечной 

системы. 
Пр/р 

 контролировать собственную познавательную деятельность. 

 извлекать и анализировать информацию астрономического содержания с 

использованием «Школьного астрономического календаря».  

 определять возможность наблюдения планет на заданную дату; располагать планеты 

на орбитах в принятом масштабе. 

81.  13 неделя  
Открытие и применение 

закона Всемирного тяготения. 
 

 выражать отношение к интеллектуально-эстетической красоте и гармоничности 

законов небесной механики. 

 аналитически доказывать справедливость законов Кеплера на основе закона 

всемирного тяготения; делать вывод о взаимодополняемости результатов 

применения эмпирического и теоретического методов научного исследования. 

 определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

описывать движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы. 

82.  14 неделя  

Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. Тест. 

 

 выражать личностное отношение к достижениям СССР и России в области 

космических исследований, выражать собственную позицию относительно 

значимости дальнейших научных космических исследований, запуска 

искусственных спутников планет; доказывать собственное мнение, 

характеризующее экологические проблемы запуска искусственных аппаратов на 

околоземную орбиту и в межпланетное пространство. 

 анализировать возможные траектории движения космических аппаратов, доказывать 

собственную позицию, характеризующую перспективы межпланетных перелетов. 

 характеризовать особенности движения (время старта, траектории полета) и маневров 

космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; описывать 

маневры, необходимые для посадки на поверхность планеты или выхода на орбиту 

вокруг нее. 

83.  15 неделя  

Тема 5. ПРИРОДА ТЕЛ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Общие характеристики 

планет. 

 

 отстаивать собственную точку зрения о Солнечной системе как комплексе тел общего 

происхождения. сравнивать положения различных теорий происхождения 

Солнечной системы; 

 доказывать научную обоснованность теории происхождения Солнечной системы, 

использовать методологические знания о структуре и способах подтверждения и 

опровержения научных теорий. 

 формулировать основные положения гипотезы о формировании тел Солнечной 

системы, анализировать основные положения современных представлений о 

происхождении тел Солнечной системы, использовать положения современной 

теории происхождения тел Солнечной системы. 

84.  16 неделя  

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

 

 отстаивать собственную точку зрения о Солнечной системе как комплексе тел общего 

происхождения. сравнивать положения различных теорий происхождения 

Солнечной системы; 

 доказывать научную обоснованность теории происхождения Солнечной системы, 

использовать методологические знания о структуре и способах подтверждения и 

опровержения научных теорий. 

 формулировать основные положения гипотезы о формировании тел Солнечной 

системы, анализировать основные положения современных представлений о 

происхождении тел Солнечной системы, использовать положения современной 

теории происхождения тел Солнечной системы. 



 

 

85.  17 неделя  
Земля и Луна – двойная 

планета. 
 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность, высказывать 

убежденность в возможности познания окружающего мира, единстве методов 

изучения характеристик Земли и других планет. 

 приводить доказательства рассмотрения Земли и Луны как двойной планеты, 

обосновывать собственное мнение относительно перспектив освоения Луны. 

 характеризовать природу Земли; перечислять основные физические условия на 

поверхности Луны; объяснять различия двух типов лунной поверхности (морей и 

материков); объяснять процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа; 

перечислять результаты исследований, проведенных автоматическими аппаратами 

и астронавтами; характеризовать внутреннее строение Луны, химический состав 

лунных пород. 

86.  18 неделя  Две группы планет.  

 проявлять готовность к самообразованию, ответственное отношение к учению, 

организовывать самостоятельную познавательную деятельность. 

 использовать информацию научного содержания, представленную в различных видах 

(таблицы, текст), для анализа и сравнения характеристик планет Солнечной 

системы, классификации объектов. 

 перечислять основные характеристики планет, основания для их разделения на 

группы, характеризовать планеты земной группы и планеты-гиганты, объяснять 

причины их сходства и различия. 

87.  19 неделя  
Природа планет земной 

группы. 
 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность; выступать с 

презентацией результатов своей работы; принимать участие в общем обсуждении 

результатов выполнения работы. 

 использовать основы теории формирования Солнечной системы для объяснения 

особенностей планет земной группы; сравнивать планеты земной группы на основе 

выделенных критериев, объяснять причины различий планет земной группы; 

работать с текстом научного содержания, выделять главную мысль, обобщать 

информацию, представленную в неявном виде, характеризующую планеты земной 

группы. 

 указывать параметры сходства внутреннего строения и химического состава планет 

земной группы; характеризовать рельеф поверхностей планет земной группы; 

объяснять особенности вулканической деятельности и тектоники на планетах 

земной группы; описывать характеристики каждой из планет земной группы. 

88.  20 неделя  
Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 
 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность; выступать с 

презентацией результатов своей работы; принимать участие в общем обсуждении 

результатов выполнения работы. 

 использовать основы теории формирования Солнечной системы для объяснения 

особенностей планет-гигантов; работать с текстами научного содержания, 

выделять главную мысль, обобщать информацию, представленную в неявном виде, 

характеризующую планеты-гиганты, использовать законы физики для описания 

природы планет-гигантов; сравнивать природу спутников планет-гигантов и Луны. 

 указывать параметры сходства внутреннего строения и химического состава планет-

гигантов; описывать характеристики каждой из планет-гигантов; характеризовать 

источники энергии в недрах планет; описывать особенности облачного покрова и 

атмосферной циркуляции; анализировать особенности природы спутников планет-

гигантов; формулировать понятие «планета»; характеризовать строение и состав 

колец планет-гигантов. 



 

 

89.  21 неделя  

Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы) 

 

 выдвигать предложения о способах защиты от космических объектов, сближающихся 

с Землей, и защищать свою точку зрения; проявлять уважительное отношение к 

мнению оппонента; высказывать личностное отношение к четкости и высокой 

научной грамотности деятельности К. Томбо. 

 аргументированно пояснять причины астероидно-кометной опасности; описывать 

возможные последствия столкновения Земли и других малых тел Солнечной 

системы при пересечении орбит. 

 определять понятие «планета», «малая планета», «астероид», «комета»; 

характеризовать малые тела Солнечной системы; описывать внешний вид и 

строение астероидов и комет; объяснять процессы, происходящие в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца; анализировать орбиты комет. 

90.  22 неделя  Метеоры, болиды, метеориты.  

 проявлять уважительное отношение к мнению оппонентов; проявлять устойчивый 

интерес к самостоятельной познавательной деятельности. 

 анализировать и отличать наблюдаемые явления прохождения Земли сквозь 

метеорные потоки. определять понятия «метеор», «метеорит», «болид»; 

описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов. 

91.  23 неделя  

Тема 6. СОЛНЦЕ И ЗВЁЗДЫ. 

Солнце, его состав и 

внутреннее строение. 

 

 высказывать мнение относительно достоверности косвенных методов получения 

информации о строении и составе Солнца; участвовать в обсуждении полученных 

результатов аналитических выводов; проявлять заинтересованность в 

самостоятельном проведении наблюдения Солнца. 

 использовать физические законы и закономерности для объяснения явлений и 

процессов, наблюдаемых на Солнце; формулировать логически обоснованные 

выводы относительно полученных аналитических закономерностей для светимости 

Солнца, температуры его недр и атмосферы. 

 объяснять физическую сущность источников энергии Солнца и звезд; описывать 

процессы термоядерных реакций протон-протонного цикла; объяснять процесс 

переноса энергии внутри Солнца; описывать строение солнечной атмосферы; 

пояснять грануляцию на поверхности Солнца; характеризовать свойства солнечной 

короны; раскрывать способы обнаружения потока солнечных нейтрино; 

обосновывать значение открытия солнечных нейтрино для физики и астрофизики. 

92.  24 неделя  
Солнечная активность и её 

влияние на Землю. 
 

 участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать собственную точку зрения; 

проявлять уважительное отношение к мнению сверстников; самостоятельно 

организовывать собственную познавательную деятельность. 

 описывать причинно-следственные связи проявлений солнечной активности и 

состояния магнитосферы Земли; использовать знание физических законов и 

закономерностей в плазме для описания образования пятен, протуберанцев 

 перечислять примеры проявления солнечной активности (солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы); характеризовать потоки 

солнечной плазмы; описывать особенности последствий влияния солнечной 

активности на магнитосферу Земли в виде магнитных бурь, полярных сияний; их 

влияние на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи; называть период изменения 

солнечной активности. 

93.  25 неделя  Физическая природа звёзд.  

 организовывать собственную познавательную деятельность; взаимодействовать в 

группе сверстников при выполнении самостоятельной работы; формулировать 

высказывания относительно возможности познания окружающего мира 

косвенными методами. 



 

 

 обоснованно доказывать многообразие мира звезд; анализировать основные группы 

диаграммы «спектр — светимость»; формулировать выводы об особенностях 

методов определения физических характеристик звезд, классифицировать 

небесные тела; работать с информацией научного содержания. 

 характеризовать звезды как природный термоядерный реактор; определять понятие 

«светимость звезды»; перечислять спектральные классы звезд; объяснять 

содержание диаграммы «спектр — светимость»; давать определения понятий 

«звезда», «двойные звезды», «кратные звезды». 

94.  26 неделя  
Переменные и 

нестационарные звёзды. 
 

 работать с различными источниками информации, проявлять готовность к 

самостоятельной познавательной деятельности. использовать знания по физике 

для объяснения природы пульсации цефеид; делать выводы о значении переменных 

и нестационарных звезд для развития научных знаний. 

 характеризовать цефеиды как природные автоколебательные системы; объяснять 

зависимость «период — светимость»; давать определение понятия «затменно-

двойная звезда»; характеризовать явления в тесных системах двойных звезд — 

вспышки новых. 

95.  27 неделя  Эволюция звёзд.  

 высказывать убежденность в возможности познания законов природы, в частности 

понимания эволюции звезд. 

 оценивать время свечения звезды по известной массе запасов водорода. 

 объяснять зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы; 

рассматривать вспышки сверхновой как этап эволюции звезды; объяснять варианты 

конечных стадий жизни звезд (белые карлики, нейтронные звезды, пульсары, 

черные дыры); описывать природу объектов на конечной стадии эволюции звезд. 

96.  28 неделя  

Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА 

– МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. Размеры 

и строение Галактики. 

 

 управлять собственной познавательной деятельностью; проявлять готовность к 

самообразованию; высказывать убежденность в возможности познания 

окружающей действительности. 

 выдвигать и сравнивать гипотезы относительно природы скрытой массы. 

 описывать строение и структуру Галактики; перечислять объекты плоской и 

сферической подсистем; оценивать размеры Галактики; пояснять движение и 

расположение Солнца в Галактике; характеризовать ядро и спиральные рукава 

Галактик; характеризовать процесс вращения Галактики; пояснять сущность 

проблемы скрытой массы. 

97.  29 неделя  

Наша Галактика. 

Радиоизлучение межзвёздного 

вещества. 

 

 проявлять навыки самообразования, информационной культуры, включая 

самостоятельную работу с книгой; высказывать убежденность в возможности 

познания законов природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации. 

 объяснять различные механизмы радиоизлучения на основе знаний по физике; 

классифицировать объекты межзвездной среды; анализировать характеристики 

светлых туманностей. 

 характеризовать радиоизлучение межзвездного вещества и его состав, области 

звездообразования; описывать методы обнаружения органических молекул; 

раскрывать взаимосвязь звезд и межзвездной среды; описывать процесс 

формирования звезд из холодных газопылевых облаков; определять источник 

возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек сверхновых звезд. 

98.  30 неделя  
Тема 8. СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 
 

 высказывать убежденность в возможности познания законов развития галактик; 

участвовать в обсуждении, проявлять уважение к мнению оппонентов. 



 

 

Другие звёздные системы – 

галактики. 

 классифицировать галактики по основанию внешнего строения; анализировать 

наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; извлекать 

информацию из различных источников и преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (из графического в текстовый). 

 характеризовать спиральные, эллиптические и неправильные галактики; называть их 

отличительные особенности, размеры, массу, количество звезд; пояснять наличие 

сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик; определять понятия «квазар», 

«радиогалактика»; характеризовать взаимодействующие галактики; сравнивать 

понятия «скопления» и «сверхскопления галактик». 

99.  31 неделя  Космология в начале ХХ века.  

 высказывать собственную позицию относительно возможности характеристики 

стационарности Вселенной; участвовать в обсуждении, уважая позицию 

оппонентов. 

 сравнивать различные позиции относительно процесса расширения Вселенной; 

оценивать границы применимости закона Хаббла и степень точности получаемых с 

его помощью результатов; сопоставлять информацию из различных источников. 

 формулировать основные постулаты общей теории относительности; определять 

характеристики стационарной Вселенной А. Эйнштейна; описывать основы для 

вывода А. А. Фридмана о нестационарности Вселенной; пояснять понятие «красное 

смещение» в спектрах галактик, используя для объяснения эффект Доплера, и его 

значение для подтверждения нестационарности Вселенной; характеризовать 

процесс однородного и изотропного расширения Вселенной; формулировать закон 

Хаббла. 

100.  32 неделя  
Основы современной 

космологии. Тест. 
Тест 

 высказывать собственную позицию относительно теории антитяготения и 

направлений поисков темной энергии. 

 приводить доказательства ускорения расширения Вселенной; анализировать процесс 

формирования галактик и звезд. 

 формулировать смысл гипотезы Г.А. Гамова о горячем начале Вселенной, 

обосновывать ее справедливость и приводить подтверждение; характеризовать 

понятие «реликтовое излучение»; описывать общие положения теории Большого 

взрыва; характеризовать процесс образования химических элементов; описывать 

научные гипотезы существования темной энергии и явления антитяготения. 

101.  33 неделя  

Тема 9. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Жизнь и разум 

во Вселенной. 

 

 участвовать в дискуссии по проблеме существования внеземной жизни во Вселенной; 

 формулировать собственное мнение относительно проблемы существования жизни 

вне Земли; аргументировать собственную позицию относительно значимости 

поиска разума во Вселенной; доказывать собственную позицию относительно 

возможностей космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями; проявлять готовность к принятию иной точки зрения, уважительно 

относиться к мнению оппонентов в ходе обсуждения спорных проблем 

относительно поиска жизни во Вселенной. 

 характеризовать средства современной науки в целом и ее различных областей 

(астрономии, химии, физики, биологии, географии), позволяющие осуществлять 

поиск жизни на других планетах Солнечной системы и экзопланетах; использовать 

знания из области химии для объяснения особенностей сложных органических 

соединений. использовать знания о методах исследования в астрономии; 

характеризовать современное состояние проблемы существования жизни во 

Вселенной, условия, необходимые для развития жизни. 



 

 

102.  34 неделя  Обобщающее повторение.  

 формулировать собственное мнение относительно проблемы существования жизни 

вне Земли; аргументировать собственную позицию относительно значимости 

поиска разума во Вселенной; доказывать собственную позицию относительно 

возможностей космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями; проявлять готовность к принятию иной точки зрения, уважительно 

относиться к мнению оппонентов в ходе обсуждения спорных проблем 

относительно поиска жизни во Вселенной. 

 характеризовать средства современной науки в целом и ее различных областей 

(астрономии, химии, физики, биологии, географии), позволяющие осуществлять 

поиск жизни на других планетах Солнечной системы и экзопланетах; использовать 

знания из области химии для объяснения особенностей сложных органических 

соединений. использовать знания о методах исследования в астрономии; 

характеризовать современное состояние проблемы существования жизни во 

Вселенной, условия, необходимые для развития жизни. 

 

  



 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Печатные пособия 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

 Учебно-практическое оборудование 

Карта звёздного неба. 

 Информационно-коммуникативные средства  

Видеоуроки «Астрономия-11». Компьютер и мультимедийный проектор. 

 Список литературы 

1. Учебник: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. – М.: Дрофа, 2018.  

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. – М. : Дрофа, 2017.  

3. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / М. А. 

Кунаш. – М.: Дрофа, 2018.  

 Дополнительная литература: 

Астрономический календарь на 2023 год. 

Астрономический календарь на 2024 год. 

 Образовательные ресурсы сети Интернет: 

https://stellarium.org/ru/  

https://videouroki.net/video/astronomiya/11-class/astronomiya-11-klass/ 

 

https://stellarium.org/ru/
https://videouroki.net/video/astronomiya/11-class/astronomiya-11-klass/


 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "История" (базовый уровень, приведена в 

соответсвие с ФОП СОО). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР 

и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 



 

 

учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 уч.г. 

     

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить 

обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до 

вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы 

количество часов на изучение учебного  предмета «История » увеличено на 1ч в неделю, 

составляет 3ч в неделю (102 ч в год). 

При этом ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

привела рабочую программу по истории в 11а классе в соответствие с федеральной рабочей 

программой по истории в части содержания и планируемых результатов. 

Дополнительный час на изучение учебного предмета «История» выделен с целью 

реализации регионального компонента учебного плана, инициированного Распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. В соответствии с 

Распоряжением дополнительное время в 10 и 11 классах, отведенное на изучение учебного 

предмета «История», направлено на изучение Отечественной истории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории. 

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 



 

 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. 

Россия в XX веке. 

 
 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 

общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и 

социализм. 

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый 

год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения 

сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия 

Первой мировой войны. 

 
 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых 

национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

 
 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы 

послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по 

результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. 

Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние 

Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных 

отношений. 

 
 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. 

Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах 

Запада. Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение 

массового общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских 

странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. 

Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом. 

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия 

кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль 

государства в экономике стран Европы и Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в 

Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии. 

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в 

Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение 



 

 

гражданской войны в Испании. 

 
 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия 

колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. 

Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и 

политического развития Латинской Америки. 

 
 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 

1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские 

переговоры лета 1939 года. 

 
 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. 

Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: 

архитектура, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское 

движение. 

 
 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром 

Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на 

Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед 

Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной 

Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской 

коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в 

войне на Тихом океане. 

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль 

в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее 

капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными 

преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 



 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ 

в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. 

Новые средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические 

блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца 

Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

 
 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество 

и героизм российских воинов. 

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины 

нарастания революционных настроений в российском обществе 

 
 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. 

 
 

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

 
 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года. 

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. 

«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

 
 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный 

и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с 

Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

 
 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 



 

 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на 

окраинах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа 

советской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством. 

 
 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования 

и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви. 

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской 

войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

 
 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь. 

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного 

коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана 

и противоречия нэпа. 

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 

г. Административно-территориальные реформы и национально-государственное 

строительство. Политика коренизации. 

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания 

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура 

русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. 

Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях 

 
 

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. 

Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской 

индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 

 
 



 

 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. 

Итоги коллективизации. 

 
 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, 

Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-

государственное строительство. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция. 

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и 

образования. 

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр. 

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское 

Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры 

Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. 

Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. Советско-германский договор о ненападении. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в 

состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности 

страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

 
 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры 

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к 

Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. 

Начало формирования антигитлеровской коалиции. 

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники 

оккупантов. 

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм 



 

 

советских людей. Государство и церковь в годы войны. 

 
 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. 

Ликвидация окруженной группировки врага. 

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под 

Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного 

перелома. 

 
 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на 

фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение 

Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

 
 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный 

проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных 

ценностей на оккупированных территориях. 

 
 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных 

стран. Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. 

Взятие Берлина и капитуляция Германии. 

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. 

Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных 

преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в 

разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери. 

Наш край в 1941–1945 гг. 

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 
 

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании 

и Франции в Европе и мире после войны. 

 
 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 



 

 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских 

режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт 

и политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 

Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 

Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная 

революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры 

стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

 
 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. 

«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

 
 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. 

Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. 

Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа 

коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, 

Вьетнаме, Лаосе, Камбодже. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после 

Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских 

островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи 

Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

 
 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на 

Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание 

исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-

израильских войн, революции в Иране. 



 

 

 
 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление 

диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки 

после освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их 

причины. 

 
 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны 

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. 

Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в 

странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в 

Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах 

Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия 

революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

 
 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений 

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные 

отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. 

Усиление нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События 

в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны. 

 
 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е 

– 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции 

НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и 

Запада. Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, 

АСЕАН. 

 
 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение 

космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: 

литература, театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. 

Олимпийское движение Глобальные проблемы современности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной 



 

 

сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни 

населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр 

и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные 

тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. 

Советский спорт. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций 

СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, 

ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и 

страны Азии 

 
 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 

гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и 

гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения 

продовольственной проблемы. Социальное развитие. 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и 

производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение 

Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. 

Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. 

Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Развитие советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. Изменение структуры питания.  Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и 

ожиданий. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

 
 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция 



 

 

СССР 1977 г. 

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые 

ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Рост социально-экономических проблем. 

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение. 

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения. 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. 

 
 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 

Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и 

окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к 

рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. 

Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности. 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики нового мышления. Отношение 

к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских 

настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным 



 

 

центром и партийным руководством республик. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический 

кризис 1991 года. Распад СССР. 

 
 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в 

экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после 

дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской 

Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 

многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ 

в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России 

после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное 

расслоение. Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 

1990-е гг. 

 
 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 

В.В. Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт 

в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 

г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. 

Изменения в структуре, занятости и численности населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. 



 

 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие 

российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы 

образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные 

религиозные конфессии. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета 

России и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. 

Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы 

Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 

2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале 

XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в 

отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский 

неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские 

соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна 

героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 



 

 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 

и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 



 

 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 



 

 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 



 

 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем. 

 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 



 

 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской 

истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 

и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании 

уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических 



 

 

событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с 

актуальным историческим материалом урока. 

 
 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

 
 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 



 

 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

 
 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–

1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 



 

 

аргументированную позицию. 

 
 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

 
 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 



 

 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

 
 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 

о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 



 

 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 
 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 
 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 



 

 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

 
 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



 

 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

 
 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; особенности 

развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

(1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 



 

 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

 
 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI 

в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

 
 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов. 



 

 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и 

(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 

г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических 

и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

 
 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 

период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 



 

 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

 
 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

 
 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их 



 

 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника 

с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 
 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



 

 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 
 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период 

с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 



 

 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

 
 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 



 

 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

 
 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите  

Отечества. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 1   http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI вв. 

4   http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.2 Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

3   http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 Страны Азии во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 4 1  http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.2 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 

1   http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.3 Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

1   http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.4 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

1   http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.5 Повторение и обобщение по разделу «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в.» 

1   http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итого по разделу 10  

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х гг. 4  1  

4.2 Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 5 1   



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Итого по разделу 9  

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 3    

5.2 Глобальные проблемы современности 1 1   

Итого по разделу 4  

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год 

— начало XXI века» 

2    

Итого по разделу 2  

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 2    

Итого по разделу 2  

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы 4 1   

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг. 10    

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг. 10 1   

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг. 10 1   

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг. 2  1  

2.6 Обобщение по теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 1    

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг. 10    

3.2 Россия в ХХI веке 10 1 1  

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг. 2    

3.4 Повторение и обобщение по теме «Российская Федерация в 1992 2    



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

– начале 2020-х гг.» 

Итого по разделу 24  

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение 6 1   

Итого по разделу 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 8 3  

 

  



 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

1 

Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 
1   1 неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2 Начало холодной войны и формирование биполярной 
системы 

1   1 неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. 
1   1 неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. 
1   2 неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 
1   2 неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6 Страны Центральной и Восточной Европы во второй 
половине ХХ – начале ХХI в. 

1   2 неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

7 Страны Центральной и Восточной Европы во второй 
половине ХХ – начале ХХI в. 

1   3  неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

8 

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 1940–1970-х гг. 
1   3  неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

9 

Страны Азии: социалистический выбор развития  
1   3  неделя http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

10 

Стартовая диагностическая работа 
1 1  

4 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

11 Страны Восточной Азии во второй половине ХХ в. – начале 
ХХI в. 

1   
4 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

12 Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй половине 
ХХ в. – начале ХХI в. 

1   
4 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

13 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине 
ХХ в. – начале ХХI в. 

1   
5 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

14 Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 
колониальной зависимости 

1   
5 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

15 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале 
ХХI в. 

1   
5 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

16 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Страны 
Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ 
в. – начале XXI в.» 

1   
6 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

17 Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х 
гг. 

1   
6 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

18 Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х 
гг. 

1   
6 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

19 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 

1   
7 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

20 Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Кризис 
глобального доминирования Запада. 

1   
7 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

21 

Информационное общество и основные черты. 
1   

7 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

22 

Глобализация жизни человечества. 
1   

8 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

23 

Модернизация мировой экономики. 
1  1 

8 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

24 

Развития науки во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
1   

8 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

25 Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ в. – 
начале ХХI в. 

1   
9 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

26 

Глобальные проблемы современности. 
1   

9 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме "Всеобщая 1   9 неделя http://school-



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

история 1945-2022 гг" collection.edu.ru/catalog/ 

28 Контрольная работа по теме «Мир после Второй мировой 
войны». 

1 1  
10 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

29 Повторение материала 10 класса: Крупнейшие сражения 
Великой Отечественной войны. 

1   
10 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

30 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
1   

10 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

31 

Оборона Ленинграда. 
1   

11 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

32 

Итоги Великой Отечественной войны 
1   

11 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

33 Введение в курс «История России. 1945 год – начало ХХI 
века» 

1   
11 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

34 

Восстановление и развитие экономики и социальной сферы 
1  1 

12 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

35 

Политическая система в послевоенные годы 
1   

12 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

36 

Сталин и его окружение. 
1   

12 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

37 

Послевоенные репрессии. 
1   

13 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

38 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы 
1   

13 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

39 Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя 
политика СССР в 1945–1953 гг. 

1   
13 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

40 

Новое руководство страны. Смена политического курса 
1   

14 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

41 Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 1   14 неделя http://school-



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

collection.edu.ru/catalog/ 

42 

Экономическое и социальное развитие в 1953–1964 гг. 
1   

14 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

43 

Развитие науки и техники. в 1953–1964 гг. 
1   

15 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

44 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. 
1   

15 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

45 

Диагностическая работа по материалам ЕГЭ 
1 1  

15 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

46 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. 
1   

16 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

47 

Внешняя политика в 1953–1964 гг. 
1   

16 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

48 Повторительно-обобщающий урок по темам «СССР в 
послевоенные годы» и «СССР в 1953–1964 гг.» 

1   
16 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

49 

Контрольная работа по теме «СССР в послевоенные годы» 
1 1  

17 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

50 

Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 
1   

17 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

51 

Л. И. Брежнев, его окружение и смена политического курса. 
1   

17 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

52 

Социально-экономическое развитие в 1964–1985 гг. 
1   

18 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

53 Развитие науки, образование, здравоохранения в 1964–
1985 гг. 

1   
18 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

54 

Идеология и культура в 1964–1985 гг. 
1   

18 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

55 Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 1   19 неделя http://school-



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

collection.edu.ru/catalog/ 

56 Национальная политика и национальные движения в 1964–
1985 гг. 

1   
19 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

57 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. 
1   

19 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

58 Нарастание кризисных явлений в социально-
экономической и идейно-политической сферах. Ю. В. 
Андропов 

1   
20 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

59 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 
1   

20 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

60 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 

1   
20 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

61 

Перестройка и новое политическое мышление 
1   

21 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

62 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки 
1   

21 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

63 

Реформа политической системы СССР и её итоги 
1   

21 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

64 Новое политическое мышление и перемены во внешней 
политике 

1   
22 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

65 

Национальная политика и подъем национальных движений 
1   

22 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

66 

Распад СССР 
1   

22 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

67 

Наш край в 1945–1991 гг. 
1   

23 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

68 

Контрольная работа по теме «СССР в 1960-1980-е гг.» 
1 1  

23 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

69 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964 – 
1991 гг.» 

1   
23 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

70 

Российская экономика в условиях рынка 
1   

24 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

71 

Правительство реформаторов во главе с Гайдаром 
1   

24 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

72 

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 
1   

24 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

73 

Б. Н. Ельцин и его окружение. 
1   

25 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

74 От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 
законодательной власти в 1992-1993 гг. 

1   
25 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

75 

Диагностическая работа по материалам ЕГЭ 
1 1  

25 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

76 Межнациональные отношения и национальная политика в 
1990-е гг. 

1   
26 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

77 

Повседневная жизнь в 1990-е гг. 
1   

26 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

78 Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 
1990-е гг. 

1   
26 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

79 Политические вызовы и новые приоритеты внутренней 
политики России в начале ХХI в. 

1   
27 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

80 

Дефолт 1998 года и его последствия. 
1   

27 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

81 

Контрольная работа по теме «Россия в 1990е гг» 
1 1  

27 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

82 

Россия в 2008 – 2011 гг. 
1   

28  неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

83 Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 
Приоритетные национальные проекты. 

1   
28 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

84 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 
начале 2020-х гг. 

1   
28 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

85 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 
начале 2020-х гг. 

1   
29 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

86 Особенности развития современной художественной 
культуры. Процессы глобализации и массовая культура. 

1   
29 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

87 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 
мире 

1   
29 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

88 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 
мире 

1   
30 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

89 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг 
1   

30 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

90 Основные принципы и направления государственной 
социальной и экономической политики. 

1   
30 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

91 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 
1   

31 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

92 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 
1   

31 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

93 

Наш край в 1992–2022 гг. 
1   

31 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

94 

Практикум по теме «Написание исторического эссе» 
1   

32 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

95 

Практикум по теме «Работа с контурными картами» 
1  1 

32 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

96 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская 
Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 

1   
32 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

97 Годовая контрольная работа по курсу «История России. 
1945 год – начало ХХI века» 

1 1  
33 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

98 

Повторение. СССР 1960-1980 гг. 
1   

33 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

99 

Повторение. СССР 1985-1991 гг. 
1   

33 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

100 

Повторение. 1990-е гг 
1   

34 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

101 

Повторение. РФ в 2000-е гг. 
1   

34 неделя 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

102 Повторение. РФ в XXI в. 1   
34 неделя 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 8 3  

 

  



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Мединский В. Р., Торкунов А. В. «История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс. 

Базовый уровень» 

• Мединский В. Р., Чубарьян А. О. «История. Всеобщая история. 1914—1945 годы. 10 

класс. Базовый уровень» 

• Мединский В. Р., Торкунов А. В. «История. История России. 1945 год — начало XXI 

века. 11 класс. Базовый уровень» 

• Мединский В. Р., Чубарьян А. О. «История. Всеобщая история. 1945 год — начало XXI 

века. 11 класс. Базовый уровень» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://edsoo.ru/metodicheskie-posobiya-i-rekomendaczii/3/ Методическое пособие для 

учителя под редакцией Л.Н.Алексашкиной 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://ege.fipi.ru - Единый банк заданий ЕГЭ/история России 

http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории: 

биографии, документы, статьи, карты 



 

 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (базовый 

уровень, приведена в соответствие с ФОП СОО). 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию, тематическое планирование. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

образовательной организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и 

обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных 

ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. Изучение обществознания, включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. Целями обществоведческого образования на уровне 

среднего общего образования являются: воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитие личности в 

период ранней юности, становление ее духовнонравственных позиций и приоритетов, выработка 

правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; развитие способности 

обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; развитие интереса 

обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; освоение системы знаний об 

обществе и человеке, формирование целостной картины общества, соответствующей современному 

уровню научных знаний Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый 

уровень) 4 и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; овладение 

умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную 

информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного 



 

 

решения учебнопознавательных, 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 семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 

фактов, поведения людей и собственных поступков. С учетом преемственности с уровнем основного 

общего образования обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 

ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, 

свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в 

динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 

взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых 

в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; представление в содержании учебного 

предмета основных сфер жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей 

финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 

решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности и при выборе профессии; Федеральная рабочая программа | 

Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 5 включение в содержание предмета полноценного 

материала о современном российском обществе, об основах конституционного строя Российской 

Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное мышление и 

участие в социальных практиках. Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего 

общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: изучении нового 

теоретического содержания; рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в 

более сложных и разнообразных связях и отношениях; освоении обучающимися базовых методов 



 

 

социального познания; большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; расширении 

и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, типичных для 

старшего подросткового возраста. В соответствии с учебным планом среднего общего образования 

общее количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 

часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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 социальногуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Духовная культура Духовная 

деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и духовная 

культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. Молодежная субкультура. 

Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог 

культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества. Мораль 

как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность. 

Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. Образование в 

современном обществе. Российская система образования. Основные направления Федеральная 

рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 7 развития образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значение 

самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. Религия, её роль в жизни общества и 

человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержания межконфессионального мира в 

Российской Федерации. Свобода совести. Искусство, его основные функции. Особенности искусства 

как формы духовной культуры. Достижения современного российского искусства. Особенности 

профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. Экономическая жизнь 

общества Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 



 

 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы 

долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 

Причины экономических циклов. Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. 

Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция 

и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской 

Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. Предприятие в экономике. 

Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, способы и источники 

финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Госу 

 

  

3. Содержание учебного курса. 
 

Человек как творец и творение культуры. 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

  

Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция м революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 
 

Экономика и экономическая наука.  

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные 

принципы менеджмента и основы маркетинга. Банковская система. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

 

Мировая экономика.  

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 



 

 

 

Социальные отношения.  
Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация РФ. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
 

 Политика как общественное явление.  
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая 

идеология. Политический процесс. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

  

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки в условиях информационного общества.Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической 

жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Политическое 

лидерство. 

  

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность и наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных  прав. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

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 Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 

классы (базовый уровень) 8 и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. 

Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 



 

 

Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. Мировая 

экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки 

от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 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. Федеральная рабочая программа | 

Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 9 Федеративное устройство Российской 

Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации. Государственное 

управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. 

Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия 

коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. Политическая культура 

общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан 

в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Интернет в современной политической коммуникации. Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации. Право в системе социальных норм. Источники 

права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской 

Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 

(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-



 

 

правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Семейное 

право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Трудовое право. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности 

работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. 

Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. Федеральная 

рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 10 Законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством 

о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 

правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

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

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Конституционное 

судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. Юридическое образование, юристы как 

социально-профессиональная группа. Административный процесс. Судебное производство по делам 

об административных правонарушениях. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 1) гражданского воспитания: сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

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

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

уважение ценностей иных культур, конфессий; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 2) патриотического воспитания: сформированность 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

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



 

 

готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 3) духовно-

нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; Федеральная рабочая программа | Обществознание. 

10–11 классы (базовый уровень) 12 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в 

построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

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

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

эмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости для личности и общества 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности 5) физического воспитания: сформированность 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность 

в физическом совершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 6) трудового воспитания: готовность к труду, 

осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной социально направленной 

деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация 

к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении жизни; 7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

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; Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 

13 8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 9) эмоциональный интеллект: 

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; сформированность саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

сформированность 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; 

сформированность эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

сформированность социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы 

(базовый уровень) 14 Познавательные универсальные учебные действия 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; Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый 

уровень) 15 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. Коммуникативные универсальные учебные действия: 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. Регулятивные универсальные учебные действия 

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; Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый 

уровень) 16 оценивать приобретенный опыт; способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. Самоконтроль, эмоциональный интеллект: давать оценку новым ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 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. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К концу обучения в 10 классе 

обучающийся получит следующие предметные результаты по обществознанию (базовый 

уровень): владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 17 развития 

Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; 

деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; 

истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности 



 

 

в области науки; об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 

политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в 

реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных 

решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской 

науки и искусства, направлений научнотехнологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, 

социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, 

духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 

образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, между-народное разделение труда; определять различные смыслы 

многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, культура, экономика, 

собственность; классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления Федеральная рабочая 

программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 18 и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, 

издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 

производства; источники финансирования предприятий. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять 

и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и 

методами научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального 

сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и 

качества жизни; спроса и предложения; характеризовать причины и последствия преобразований в 

духовной, экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 

общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; 

возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, 

науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. Иметь представления о 

методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные 



 

 

методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый 

уровень) 19 компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность с использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

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

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. Использовать обществоведческие 

знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». Формулировать, основываясь на социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни 

общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на 

формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, 

в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического 

роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; конкретизировать 

теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии путей и форм общественного 

развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов 

деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в 

Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях современного российского 

искусства; использовании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, 

особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 20 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. Применять 



 

 

знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и 

инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для принятия 

ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при 

реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов 

снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. Оценивать социальную информацию 

по проблемам развития современного общества, общественного и индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной 

культуры, экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. Самостоятельно оценивать 

практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее 

эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. К 

концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

обществознанию (базовый уровень): владеть знаниями о социальной структуре общества, 

критериях социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном 

обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре 

и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; о праве как 

социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 21 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». Уметь определять смысл, 

различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между 

ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, 

источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный 



 

 

процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; определять различные смыслы 

многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских 

прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права Федеральная рабочая программа | 

Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 22 и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, 

политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить примеры взаимосвязи социальной, 

политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия 

правовых регуляторов и развития общественных процессов; характеризовать причины и последствия 

преобразований в социальной, политической сферах, в правовом регулировании общественных 

отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального 

неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; характеризовать функции семьи, 

социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой 

информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; отражать связи 

социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, 

схемах, диаграммах, графиках. Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-

правовой метод, политическое прогнозирование. Применять знания, полученные при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в 

Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; осуществлять поиск политической и правовой 

информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать Федеральная рабочая 

программа | Обществознание. 10–11 классы (базовый уровень) 23 отдельные компоненты в 



 

 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность с использованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

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

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. Использовать политические и 

правовые знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационнокоммуникационных технологий в решении раз-личных задач 

при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». Формулировать на основе социальных 

ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, 

политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы 

по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; 

миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом 

процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека 

с обязанностями и правовой ответственностью; использовать ключевые понятия, теоретические 

положения, в том числе о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности 

и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, 

и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и 

мерах социальной поддержки семьи Федеральная рабочая программа | Обществознание. 10–11 

классы (базовый уровень) 24 в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. Применять 

знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в 

законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, 

предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления 

личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. Оценивать социальную 

информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, правового 



 

 

регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, 

политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том 

числе норм морали и права. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 уч.г. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить обучение 

по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до вступления в силу 

изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы предмет «Обществознание»  

изучается на базовом уровне: 2 ч в неделю (68ч в год). 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, 

от 11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 11а класса в 2023-2024 уч.г. 
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часов на  

изучение 

темы, 

раздела 

К
/Р

 

Т
ес

то
в
 

Д
и

к
та

н
то

в
 

С
о
ч
и

н
ен

и
й

 

Р
/р

 

Л
/Р

 

П
/Р

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к

ая
 К

Р
 (

Д
К

Р
) 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ая
 

К
Р

 (
Р

Д
Р

) 

 

1.Человек и экономика 

 

26 1 2     1    

2. Социальная сфера 
15  2  1   1    

3.Политическая жизнь 

общества. 

18 1 1     2    

4. Подготовка к ЕГЭ 
4        1   

5. Повторение. 

 

5           

Итого (часов) 68           

 За 

учебный 

год 

2 5  1   4 1   



 

 

 

 

5. Поурочно – тематическое планирование 11а класса в 2023-2024 уч.г. 

№ 

урока 
Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

 

Тема урока Вид контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/р …) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные ) 

1.  1 неделя  Вводный урок. Общество и я. Работа на уроке Овладевать целостными представлениями о категориях 

духовной культуры человека; научатся привлекать 

информацию, полученную ранее, для решения 

познавательных задач. 

2.  1 неделя  Роль экономики в жизни общества. Работа на уроке Овладевать целостными представлениями о категориях 

духовной культуры человека, основных понятиях 

раздела «Экономика»; научатся привлекать информа-

цию, полученную ранее, для решения познавательных 

задач. 

3.  2 неделя  Экономика и политика. Работа на уроке Владение понятиями монетарная и фискальная 

политика. Знание важнейших механизмов 

государственного регулирования экономики. 

Совершенствование умений поиска информации для 

характеристики проявлений государственной 

экономической политики. 

4.  2 неделя  Экономика: наука и хозяйство Тест Владение понятиями «экономическая наука, 

макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика, 

валовой внутренний продукт». Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения. Развитие умения 

объяснять с опорой на ключевые экономические 

понятия явления социальной действительности. 

Понимание проблемы ограниченности экономических 

ресурсов и способов её решения. 

5.  3 неделя  Экономическая деятельность и ее 

измерители. 

Работа на уроке Умение определять и оценивать последствия 

цикличности развития экономики для личности и 

общества. Умение искать и использовать информацию, 

характеризующую уровень благосостояния граждан. 



 

 

 

 

6.  3 неделя  Экономический рост. Работа на уроке Овладение понятиями «экономический рост, 

экономическое развитие, экономический цикл». 

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения. Умение определять и оценивать 

последствия цикличности развития экономики для 

личности и общества. Умение искать и использовать 

информацию, характеризующую уровень 

благосостояния граждан. 

7.  4 неделя  Экономическое развитие. Работа на уроке Овладение понятиями «экономический рост, 

экономическое развитие, экономический цикл». 

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения. Умение определять и оценивать 

последствия цикличности развития экономики для 

личности и общества. Умение искать и использовать 

информацию, характеризующую уровень 

благосостояния граждан. 

8.  4 неделя  Рыночные отношения в экономике Работа на уроке Владение понятиями «спрос, предложение, рыночное 

равновесие, конкуренция, монополия. Раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения. 

Умение находить и использовать информацию для 

характеристики ситуации на рынке. 

9.  5 неделя  Конкуренция и монополия. Тест Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения. Умение находить и использовать 

информацию для характеристики ситуации на рынке. 

10.  5 неделя  Фирмы в экономике. Работа на уроке Развитие умения моделировать практические ситуации, 

связанные с расчётами показателей экономической 

деятельности. Сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки конкретных 

ситуаций и выбора стратегии эффективного 

экономического поведения. 

11.  6 неделя  Налоги, уплачиваемые предприятием. Работа на уроке Сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки конкретных 

ситуаций и выбора стратегии эффективного 

экономического поведения. 



 

 

 

 

12.  6 неделя  Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

Работа на уроке Владение понятиями «предпринимательские 

правоотношения, принципы предпринимательского 

права, лицензирование, государственная регистрация». 

Умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на базовые понятия права. 
13.  7 неделя  Как открыть свое дело. Работа на уроке Сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки конкретных 

ситуаций и выбора стратегии эффективного 

экономического поведения. 

14.  7 неделя  Практикум по теме «Решение 

экономических задач» 

П/р Сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки конкретных 

ситуаций и выбора стратегии эффективного 

экономического поведения, решение экономических 

задач. 

15.  8 неделя  Слагаемые успеха в бизнесе. Работа на уроке Владение понятиями «менеджмент, маркетинг, 

банковский кредит». Развитие умения применять 

экономические знания для решения типичных задач в 

области экономических отношений, анализа и 

объяснения экономических процессов. Оценивание 

возможности собственного участия в 

предпринимательской деятельности. 

16.  8 неделя  Основы маркетинга. Работа на уроке Владение понятиями «менеджмент, маркетинг, 

банковский кредит». Развитие умения применять 

экономические знания для решения типичных задач в 

области экономических отношений, анализа и 

объяснения экономических процессов. Оценивание 

возможности собственного участия в 

предпринимательской деятельности. 

17.  9 неделя  Экономика и государство. Работа на уроке Развитие умения применять экономические знания для 

решения типичных задач в области экономических 

отношений, анализа и объяснения экономических 

процессов. Оценивание возможности собственного 

участия в предпринимательской деятельности. 

18.  9 неделя  Монетарная и фискальная политика. Тест Владение понятиями «финансы, банковская система, 

инфляция, финансовые институты». Развитие умения 



 

 

 

 

выявлять связи между отдельными экономическими 

явлениями и состоянием экономики в целом. 

Совершенствование умений формулировать свою 

точку зрения о влиянии инфляционных процессов в 

стране на уровень жизни населения. 

Сформированность представлений о роли финансовой 

темы в экономике. 

19.  10 неделя  Финансы в экономике. Работа на уроке Владение понятиями «финансы, банковская система, 

инфляция, финансовые институты». Развитие умения 

выявлять связи между отдельными экономическими 

явлениями и состоянием экономики в целом. 

Совершенствование умений формулировать свою 

точку зрения о влиянии инфляционных процессов в 

стране на уровень жизни населения. 

Сформированность представлений о роли финансовой 

темы в экономике. 

20.  10 неделя  Инфляция: виды, причины, последствия. Работа на уроке Владение понятиями «финансы, банковская система, 

инфляция, финансовые институты». Развитие умения 

выявлять связи между отдельными экономическими 

явлениями и состоянием экономики в целом.  

21.  11 неделя  Занятость.  Рынок труда. Работа на уроке Умение поиска и выделения необходимой информации 

для выбора способа рационального поведения в 

условиях рынка труда.  

22.  11 неделя  Безработица: причины и виды. Работа на уроке Умение различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Понимание проблем 

социально – трудовой сферы жизни общества и 

способность определять собственное отношение к ним. 

Сформированность представлений о роли государства 

в обеспечении занятости. 

23.  12 неделя  Мировая экономика. Работа на уроке Владение понятиями «мировая экономика, 

глобализация, международное разделение труда». 

Представление о месте и роли России в мировом 

хозяйстве, взгляд на мировую экономику с точки 

зрения интересов нашей страны.  



 

 

 

 

24.  12 неделя  Глобальные проблемы экономики. Работа на уроке Способность выявлять связи между проблемами 

глобализации и состоянием мирового хозяйства, 

состоянием национальных экономик и развитием 

мировой экономики в целом. 

25.  13 неделя  Экономическая культура. Работа на уроке Сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки конкретных 

ситуаций и выбора стратегии эффективного 

экономического поведения. 

26.  13 неделя  Контрольная работа по теме «Экономика» К/р - 

27.  14 неделя  Социальная структура общества. Работа на уроке Знание понятий  «социальная структура, социальная 

дифференциация, социальное неравенство, социальная 

стратификация». Понимание особенностей 

маргинальных групп и связанных с ними рисков. 

Целостное представление о социальной структуре 

общества. 

28.  14 неделя  Социальная мобильность. Работа на уроке Знание понятий  «социальная структура, социальная 

дифференциация, социальное неравенство, социальная 

стратификация». Понимание особенностей 

маргинальных групп и связанных с ними рисков. 

Целостное представление о социальной структуре 

общества. 

29.  15 неделя  Социальные нормы. Работа на уроке Умение определять и пояснять смысл понятий 

«социальные нормы, социальный контроль, 

отклоняющееся поведение, самоконтроль». Указывать 

элементы социального контроля, раскрывать роль 

социального контроля в жизни общества.  

30.  15 неделя   Отклоняющееся поведение Работа на уроке Называть признаки отклоняющегося поведения. 

Формулировать свою точку зрения на причины 

возникновения отклоняющегося поведения. 

31.  16 неделя  Нации. Работа на уроке Владение базовыми понятиями «нация, 

межнациональные отношения, толерантность». 

Развитие навыков оценивания социальной информации 

о нациях и межнациональных отношениях, умений 



 

 

 

 

поиска информации в источниках разного типа с целью 

объяснения и оценки разнообразных проявлений 

межнациональных отношений. Владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

32.  16 неделя  Нации и межнациональные отношения. П/р Развитие навыков оценивания социальной информации 

о нациях и межнациональных отношениях, умений 

поиска информации в источниках разного типа с целью 

объяснения и оценки разнообразных проявлений 

межнациональных отношений. Владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

33.  17 неделя  Семья и быт Работа на уроке Знание базового понятия «семья как социальный 

институт», владение понятиями «нуклеарная семья», 

«многопоколенная семья», «социальный институт 

брака».  

34.  17 неделя  Бытовые отношения. Работа на уроке Знание социальных функций семьи. Понимание 

взаимосвязи семьи и общества. 

35.  18 неделя  Гендер – социальный пол Тест Владение базовыми понятиями «гендер, гендерная 

идентичность». Умение выявлять причинно–

следственные связи поступков и поведения с учётом 

традиционных гендерных предписаний. Навыки 

оценивания социальной информации о гендерном 

поведении гендерных стереотипах. 

36.  18 неделя  Гендерные отношения в современном 

обществе. 

Работа на уроке Владение базовыми понятиями «гендер, гендерная 

идентичность». Умение выявлять причинно–

следственные связи поступков и поведения с учётом 

традиционных гендерных предписаний. Навыки 

оценивания социальной информации о гендерном 

поведении гендерных стереотипах. 

37.  19 неделя  Молодежь в современном обществе. Работа на уроке Владение базовыми понятиями «молодёжь, 

субкультура, молодёжная субкультура». Умение 

применять полученные знания о молодёжи и 

молодёжной субкультуре в повседневной жизни. 

Навыки оценивания социальной информации по 

молодёжной тематике, поиска информации в 



 

 

 

 

источниках различного типа (нормативных правовых 

актах). 

38.  19 неделя  Молодежные субкультуры. Работа на уроке Владение базовыми понятиями «молодёжь, 

субкультура, молодёжная субкультура». Умение 

применять полученные знания о молодёжи и 

молодёжной субкультуре в повседневной жизни. 

Навыки оценивания социальной информации по 

молодёжной тематике, поиска информации в 

источниках различного типа (нормативных правовых 

актах). 

39.  20 неделя  Демографическая ситуация в современной 

России. 

Тест Знание базовых понятий «демографическая ситуация, 

рождаемость, смертность, депопуляция, иммиграция». 

Понимание взаимосвязи демографических процессов и 

социальной политики.  

40.  20 неделя  Миграция. Работа на уроке Целостное представление о демографических 

процессах. Понимание влияния демографических 

процессов на роль России в многообразном глобальном 

мире. 

41.  21 неделя  Практикум по теме «Написание эссе» Эссе Применять социально-экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, аргументировано 

излагать собственное мнение. 

42.  21 неделя  Политика и власть. Работа на уроке Владение базовыми понятиями политологии 

«политика» и «власть». Умение поиска политической 

информации в источниках различного типа с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

43.  22 неделя  Политическая система. Работа на уроке Владение базовыми понятиями политологии 

«политика» и «власть». Умение поиска политической 

информации в источниках различного типа с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 



 

 

 

 

44.  22 неделя  Гражданское общество. Работа на уроке Владение понятиями «правовое государство, 

гражданское общество». Умение выявлять взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества, 

личности и государства. Умение применять знания о 

правовом государстве и гражданском обществе в 

повседневной жизни. 

45.  23 неделя  Правовое государство. Работа на уроке Владение понятиями «правовое государство, 

гражданское общество». Умение выявлять взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества, 

личности и государства. Умение применять знания о 

правовом государстве и гражданском обществе в 

повседневной жизни. 

46.  23 неделя  Демократические выборы. П/р 

 

Владение понятием «демократические выборы». 

Умение критически воспринимать предвыборную 

информацию из различных источников, делать 

самостоятельные выводы. Умение оценивать 

предвыборные программы и заявления кандидатов с 

точки зрения их актуальности и реалистичности, 

соответствия собственным взглядам и ожиданиям. 

47.  24 неделя  Демократические выборы в современном 

мире. 

Работа на уроке Владение понятием «демократические выборы». 

Умение критически воспринимать предвыборную 

информацию из различных источников, делать 

самостоятельные выводы. Умение оценивать 

предвыборные программы и заявления кандидатов с 

точки зрения их актуальности и реалистичности, 

соответствия собственным взглядам и ожиданиям. 

48.  24 неделя  Политические партии. Работа на уроке Владение понятиями «политическая партия, 

общественно – политическое движение, партийная 

система». 

49.  25 неделя  Политические партии и партийные 

системы. 

Работа на уроке Умение давать оценку деятельности политических 

партий и общественно – политических движений с 

позиций демократических ценностей и норм. Умение 

применять полученные знания о российской 

многопартийности в повседневной жизни. 



 

 

 

 

50.  25 неделя  Политическая элита. Работа на уроке Владение понятиями «политическая элита, 

политическое лидерство, политический лидер». 

Владение умениями применять полученные знания о 

политической элите и политическом лидерстве в 

общественно – политической жизни.  

51.  26 неделя   Политическое лидерство. Тест Сформированность навыков оценивания политической 

информации, её поиска в источниках политико-

идеологического характера для объяснения и оценки 

политических явлений и процессов. 

52.  26 неделя  Политическое сознание. Работа на уроке Сформированность навыков оценивания политической 

информации, её поиска в источниках политико-

идеологического характера для объяснения и оценки 

политических явлений и процессов. 

53.  27 неделя  Идеология в современном мире. Работа на уроке Умение оценивать деятельность политических 

институтов и политиков (цели, методы, 

эффективность), а также прогнозировать последствия 

принимаемых ими решений. Умение применять 

полученные знания при оценке текущих и 

исторических событий. 

54.  27 неделя  Политическое поведение. П/р Владение понятиями «политическое поведение, 

политическое участие, политический экстремизм», 

классификация форм политического поведения и 

способов его регулирования.  

55.  28 неделя  Политическое поведение. Экстремизм. Работа на уроке Умение анализировать политическое поведение и 

давать ему оценку в зависимости от формы. Умение 

применять полученные знания о многообразных 

формах политического поведения при оценке текущих 

и исторических событий и при выборе собственной 

формы политического поведения. 

56.  28 неделя  Политический процесс. Работа на уроке Владение понятиями «политический процесс, 

политическое участие, политическая культура». 

Умение выявлять связи между политическим 

процессом, участием в нём граждан и уровнем их 

политической культуры. Умение применять знания о 



 

 

 

 

возможных формах участия гражданина в 

политическом процессе для выбора адекватных целей и 

средств собственных политических действий. 

57.  29 неделя  Политический процесс и культура 

политического участия. 

Работа на уроке Умение выявлять связи между политическим 

процессом, участием в нём граждан и уровнем их 

политической культуры. Умение применять знания о 

возможных формах участия гражданина в 

политическом процессе для выбора адекватных целей и 

средств собственных политических действий. 

58.  29 неделя  Взгляд в будущее. Дискуссия. Работа на уроке Умение применять знания о возможных формах 

участия гражданина в политическом процессе для 

выбора адекватных целей и средств собственных 

политических действий, умение работать в группах. 

59.  30 неделя  Контрольная работа по теме «Политика» К/р - 

60.  30 неделя  Подготовка к ЕГЭ. Тестовая часть. 

 

Работа на уроке Применять обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

61.  31неделя  Подготовка к ЕГЭ. Работа с текстом. 

 

Работа на уроке Применять обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

62.  31 неделя  Подготовка к ЕГЭ. Правовые задачи. 

 

Работа на уроке Применять обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

63.  32 неделя  Диагностическая  работа по материалам 

ЕГЭ 

Д/Р - 

64.  32 неделя  Повторение. Политика. 

 

Работа на уроке Сформированность навыков оценивания политической 

информации. Владение умением применять 

полученные знания, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

65.  33 неделя  Повторение. Социальная политика. Работа на уроке Актуализировать имеющиеся знания о существовании 

и положении определённых социальны х групп в 



 

 

 

 

 различные периоды жизни общества. Применять 

социально-экономические знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

66.  33 неделя  Повторение. Мораль и нравственность. 

 

Работа на уроке Владение умением применять полученные знания, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

67.  34 неделя  Повторение. Духовная сфера. 

 

Работа на уроке Владение умением применять полученные знания, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

68.  34 неделя  Повторение. Право. 

 

Работа на уроке Владение умением применять полученные знания, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 



 

 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Обществознание. Учебник для 11 класса. Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Л.Ф. 

Иванова и др./ под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова «Просвещение», 

2017г., Москва 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 https://edsoo.ru/metodicheskie-posobiya-i-rekomendaczii/3/ Методическое пособие для 

учителя под редакцией Л.Н.Алексашкиной 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕ 

 http://www.constitution.ru - Конституция Российской Федерации  

 http:// www.uznay-prezidenta.ru - Президент России гражданам школьного возраста  

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.fipi.ru  – портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный портал 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp   - научная электронная библиотека 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 http://sc.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  
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Рабочая программа по учебному предмету "Физическая культура"(приведена в 

соответствие с ФОП СОО). 

127.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физическая культура" 

(предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности") 

(далее соответственно - программа по физической культуре, физическая культура) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физической культуре. 

127.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической 

культуры, характеристику психологических предпосылок к ее изучению обучающимися, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

127.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

127.4. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

 

127.5. Пояснительная записка. 

127.5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

127.5.2. Программа по физической культуре для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС 

СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

127.5.3. При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, 

поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

127.5.4. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение 

новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

127.5.5. При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.08.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.08.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.08.2023&dst=4&field=134


 

 

 

 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу 

Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение 

в культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура", ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных 

подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии 

физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета "Физическая культура", 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 

личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 

здорового образа жизни. 

127.5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины "Физическая 

культура" в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развитию жизненно важных физических качеств. 

127.5.7. Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса 

обучения обучающихся в области физической культуры. 

127.5.8. Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В программе по физической культуре для 10 - 11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом 

образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию 

современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 

трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре по 

трем основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надежности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса "Готов к труду и обороне". 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 



 

 

 

 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 

прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 

счет индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах 

спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 

активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в 

проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать 

состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, ее месте и роли в жизнедеятельности 

современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе 

предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение 

способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой 

и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 

укреплению здоровья. 

127.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и ее 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с ее базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

127.5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 

"Физическое совершенствование". 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, легкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с 

учетом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо 

другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по 

физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные 

модули в своем предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

"Спортивная и физическая подготовка", содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне", активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

127.5.11. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 



 

 

 

 

образовательной организации модуль "Спортивная и физическая подготовка" может 

разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля 

"Базовая физическая подготовка". 

127.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической 

культуры, - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

127.5.13. Вариативные модули программы по физической культуре, включая и модуль 

"Базовая физическая подготовка", могут быть реализованы в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на спортивных 

площадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной собственности. 

127.5.14. Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять раздел "Лыжные гонки" углубленным освоением 

содержания разделов "Легкая атлетика", "Гимнастика" и "Спортивные игры". В свою 

очередь тему "Плавание" можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих 

условий и материальной базы по решению местных органов управления образованием. 

 

127.6. Содержание обучения в 10 классе. 

127.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений ее развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, ее связь с условиями 

жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с 

преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления ее развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" как 

основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса 

"Готов к труду и обороне" в Союзе Советских социалистических республик (далее - СССР) 

и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса "Готов к 

труду и обороне" в современном обществе, нормативные требования пятой ступени для 

учащихся 16 - 17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ, Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 
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базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 

их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 

популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание. 

127.6.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа 

жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и 

виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических 

нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 

состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

127.6.3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, 

предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной 

работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль "Спортивные игры". 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, способы овладения мячом при "спорном мяче", выполнение штрафных бросков. 

Выполнение правил 3 - 8 - 24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: "постановка блока", атакующий 

удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль "Плавательная 

подготовка". Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание 

на боку, прыжки в воду вниз ногами. 



 

 

 

 

Модуль "Спортивная и физическая подготовка". Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

127.7. Содержание обучения в 11 классе. 

127.7.1. Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма 

в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика 

основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние 

на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, 

закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие "профессионально-ориентированная физическая культура", цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в 

процессе занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила 

профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. 

Способы и приемы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом 

ударах. 

127.7.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приемов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу "Ключ"), 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приемы самомассажа, их воздействие на 

организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 



 

 

 

 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

"Готов к труду и обороне". Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса "Готов к труду и обороне", способы определения 

направленности ее тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования ее 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

127.7.3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль "Спортивные игры". 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приемов и тактических действий 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приемов и тактических действий 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приемов и тактических действий 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль "Атлетические 

единоборства". Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: ее цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приемы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль "Спортивная и физическая подготовка". Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

127.7.4. Федеральная рабочая программа вариативного модуля "Базовая физическая 

подготовка". 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощенных весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажерных устройствах. 



 

 

 

 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке 

и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 

вперед, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в 

горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным 

темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10 - 

15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и 

собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения 

по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, 

по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты 

и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых 

видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 

и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 

опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 

и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль "Гимнастика". 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 



 

 

 

 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложненной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперед, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку 

на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лежа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе 

на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лежа на гимнастическом 

козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 

животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной 

массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание 

набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом 

движений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу 

"подкачки"), приседания на одной ноге "пистолетом" (с опорой на руку для сохранения 

равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые 

в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по типу "круговой тренировки"). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль "Легкая атлетика". 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме "до отказа". 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочередно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 



 

 

 

 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом 

с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью "с ходу". Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

"Гимнастика" и "Спортивные игры"). 

Модуль "Зимние виды спорта". 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъем ступающим и скользящим шагом, 

бегом, "лесенкой", "елочкой". Упражнения в "транспортировке". 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

"ворота" и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль "Спортивные игры". 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения 

с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 

опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и 

спиной вперед). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. 

Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперед, назад, боком с 

последующим рывком на 3 - 5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, "змейкой", на месте 

с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание 

с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с 

последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных 

положений, с различной траекторией полета одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 



 

 

 

 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол 

с увеличивающимся объемом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперед и 

назад). Бег с "тенью" (повторение движений партнера). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 

Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, "рывками", изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперед с изменением темпа 

и направления движения (по прямой, по кругу, "змейкой"). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 

разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперед. Прыжки вверх на обеих ногах 

и одной ноге с продвижением вперед. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, "дриблинг" мяча с изменением направления 

движения. Кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, назад, в приседе, 

с продвижением вперед). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег 

в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

 

127.8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне среднего общего образования. 

127.8.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 



 

 

 

 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 



 

 

 

 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретенных умений и навыков, 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: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

127.8.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 



 

 

 

 

127.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

127.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том 

числе при создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретенный опыт; осуществлять целенаправленный поиск 

переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



 

 

 

 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

127.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

127.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

127.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 



 

 

 

 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

127.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя 

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

127.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 вклада своего и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

127.8.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

127.8.3.1. Раздел "Знания о физической культуре": 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, ее направления и формы 



 

 

 

 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", руководствоваться ими при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учетом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей. 

127.8.3.2. Раздел "Организация самостоятельных занятий": 

проектировать досуговую деятельность с включением в ее содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке ее эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса "Готов к труду и обороне". 

127.8.3.3. Раздел "Физическое совершенствование": 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учетом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании 

кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 

одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса "Готов к труду и обороне". 

127.8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

127.8.4.1. Раздел "Знания о физической культуре": 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать ее этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 
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положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи. 

127.8.4.2. Раздел "Организация самостоятельных занятий": 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса "Готов к труду и обороне", планировать их содержание 

и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

127.8.4.3. Раздел "Физическое совершенствование": 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учетом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приемов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнером; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса "Готов к 

труду и обороне". 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" ( приведена в соответствие с ФОП СОО) 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

продолжения освоения содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 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 ОБЖ обеспечивает: 

 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности 

безопасного типа; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и 

среднего общего образования; 

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 



 

 

 

 

отдельными модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего 

и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования рабочая программа предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости 

безопасно действовать». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

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. 

ОБЖ 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 ОБЖ является общая теория 

безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических 

и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего 

комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на 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 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

 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 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 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры 

безопасности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. Ответственность за нарушения 

общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. 

Зацепинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и 

руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. 

Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие во флешмобе, носящем антиобщественный 

характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного 

движения для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 

маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения 

пожара на транспорте. 



 

 

 

 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные 

меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при 

вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная 

разметка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного 

движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания 

первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на 

воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 

Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в 

повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения 

электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними 

и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная 

безопасность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной 

безопасности в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. 

Гражданская, административная и уголовная ответственность в 

информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 

возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в 

толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении 

агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий 

в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы 



 

 

 

 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. 

Организация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. 

Заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования о 

годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы 

среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных 

объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. История создания 

российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). 

Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы 

Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

Угроза национальной безопасности. Повышение угрозы использования 

военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей 

обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания 

военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-



 

 

 

 

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми 

должны обладать претенденты на командные должности, военные связисты, 

водители, военнослужащие, находящиеся на должностях специального 

назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные 

награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский 

долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан 

Российской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного 

положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) 

призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. 

Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на 

военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации (2021). Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 



 

 

 

 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. 

Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные 

задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи 

ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. 

Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых 

гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения 

населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения 

населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой 

помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила 

поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. 

Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. 

Использование медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне 

поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и 

способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при 

работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. 

Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных 

условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, 

гидрологические, метеорологические, природные пожары). Возможности 

прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы 

предельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила 

использования питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения 



 

 

 

 

и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. 

Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. 

Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 

экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей 

среды. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации 

самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической 

деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует 

соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусмотренные за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 

Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, которые принимаются в соответствии с 

установленным уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств 

для проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды 

современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается 

на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на 



 

 

 

 

национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность. Формирование антитеррористического поведения. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 

молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – 

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую 

организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на 

образовательную организацию. Действия при угрозе совершения 

террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором 

может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и 

формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная 

цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества 

правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого 

человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые 

основы государственной политики в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика 



 

 

 

 

злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные 

ситуации. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. 

Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила 

вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление 

пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности 

получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки 

специалистам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные 

мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая 

сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая 

помощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. 

Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи 

при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, 

эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях 

угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и 

щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными 

веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 



 

 

 

 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова 

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных 

гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная 

граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая 

помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля 

боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая 

щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 

проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной 

жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа 



 

 

 

 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения 

в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев 

Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской 

Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 

традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в 

области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 



 

 

 

 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 

снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, 

гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 

осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 



 

 

 

 

безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической 

направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 

безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и 

всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения 

в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать 

риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 



 

 

 

 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 

личности, общества и государства, анализировать их различные состояния для 

решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в 

повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 

области безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание 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; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 

знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 



 

 

 

 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 

защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний 

других предметных областей; повышать образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 

деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 



 

 

 

 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 

план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется 

в понимании существующих проблем безопасности и способности построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 



 

 

 

 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 

пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание 

роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 

при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 



 

 

 

 

гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно 

определять последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 



 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 
Культура безопасности 

жизнедеятельности населения 
 2     

1.2 

Опасности вовлечения молодёжи в 

противозаконную и антиобщественную 

деятельность 

 2     

1.3 Безопасность на транспорте  1     

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства" 

2.1 
Правовые основы подготовки граждан к 

военной службе 
 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

3.1 Выбор воинской профессии  3     

3.2 

Воинские символы, традиции и ритуалы в 

Вооружённых Силах Российской 

Федерации 

 3     

Итого по разделу  6   

Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций" 

4.1 
Организация защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность" 



 

 

 

 

5.1 

Основные правила безопасного 

поведения на природе и экологическая 

безопасность 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

6.1 
Экстремизм и терроризм - угрозы 

обществу и каждому человеку 
 2     

6.2 
Противодействие экстремизму и 

терроризму 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

7.1 
Здоровый образ жизни как средство 

обеспечения благополучия личности 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

8.1 Освоение основ медицинских знаний  3     

Итого по разделу  3   

Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки" 

9.1 Основы военной службы  4     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



 

 

 

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 
Безопасное поведение на различных 

видах транспорта 
 3     

1.2 
Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 
 2     

1.3 
Информационная и финансовая 

безопасность 
 2     

1.4 
Безопасное поведение в общественных 

местах 
 2     

1.5 Безопасность в социуме  2     

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций" 

2.1 
Система государственной защиты 

населения 
 2     

2.2 Гражданская оборона  2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

3.1 
Экстремизм и терроризм на современном 

этапе 
 2     

3.2 
Борьба с угрозой экстремистской и 

террористической опасности 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

4.1 Наркотизм - одна из главных угроз  2     



 

 

 

 

общественному здоровью 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

5.1 Первая помощь и правила её оказания  3     

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства" 

6.1 

Вооружённые Силы Российской 

Федерации - гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации 

 8     

Итого по разделу  8   

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

7.1 Основы военной службы  2     

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



 

 

 

 



 

 

 

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности населения 
 1      

2 
Личностный фактор в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности 
 1      

3 

Явные и скрытые опасности 

современных развлечений подростков 

и молодёжи, а также опасности их 

вовлечения в незаконные протестные 

акции 

 1      

4 
Как не стать участником 

информационной войны 
 1      

5 

Транспортная безопасность и правила 

безопасности для участников 

дорожного движения 

 1      

6 
Законодательство Российской 

Федерации об обороне государства 
 1      

7 

Законодательство Российской 

Федерации о воинской обязанности и 

военной службе 

 1      

8 Организация воинского учёта  1      

9 Допризывная подготовка  1      

10 
Есть такая профессия - Родину 

защищать 
 1      

11 Подготовка граждан по военно-  1      



 

 

 

 

учётным специальностям 

12 

Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооружённых Сил 

Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 

 1      

13 

Воинские символы и традиции 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

 1      

14 
Традиции Вооружённых Сил 

Российской Федерации 
 1      

15 
Ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Тест 
 1      

16 

Основы законодательства Российской 

Федерации и основные направления по 

организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

 1      

17 

Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 1      

18 
Источники опасности в природной 

среде 
 1      

19 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера 
 1      

20 
Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды 
 1      

21 
Средства защиты и предупреждения от 

экологических опасностей 
 1      

22 
Сущность явлений экстремизма и 

терроризма 
 1      

23 Противодействие экстремизму и  1      



 

 

 

 

терроризму и ответственность граждан 

в этой области 

24 

Общегосударственное 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

 1      

25 

Деятельность государства при 

реальной угрозе террористической 

опасности 

 1      

26 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области формирования 

здорового образа жизни 

 1      

27 Преимущества здорового образа жизни  1      

28 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

 1      

29 
Неинфекционные и инфекционные 

заболевания и их профилактика 
 1      

30 

Безопасность при возникновении 

биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций. Тест 

 1      

31 
Строевая подготовка и воинское 

приветствие 
 1      

32 
Оружие пехотинца и правила 

обращения с ним 
 1      

33 
Действия в современном 

общевойсковом бою 
 1      

34 
Средства индивидуальной защиты и 

оказание первой помощи в бою 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



 

 

 

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Безопасность при использовании 

современных средств 

индивидуального передвижения 

 1    

1 неделя 

 

2 
Предназначение дорожных знаков и 

сигнальной разметки 
 1    

2 неделя 
 

3 

Правила безопасного поведения на 

воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте 

 1    

3 неделя 

 

4 

Пожарная безопасность и правила 

обращения со средствами бытовой 

химии 

 1    

4 неделя 

 

5 
Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 
 1    

5 неделя 
 

6 

Основные правила информационной 

безопасности и финансовой 

безопасности 

 1    

6 неделя 

 

7 
Защита прав потребителя, в том числе 

при совершении покупок в Интернете 
 1    

7 неделя 
 

8 
Правила безопасного поведения в 

общественных местах 
 1    

8 неделя 
 

9 
Порядок действий при попадании в 

опасную ситуацию 
 1    

9 неделя 
 

10 
Стадии развития конфликтных 

ситуаций 
 1    

10 неделя 
 

11 Факторы, способствующие и  1    11 неделя  



 

 

 

 

препятствующие эскалации 

конфликта 

12 

Составляющие государственной 

системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

 1    

12 неделя 

 

13 
Прогнозирование и мониторинг 

чрезвычайных ситуаций 
 1    

13 неделя 
 

14 
Гражданская оборона и ее основные 

задачи на современном этапе 
 1    

14 неделя 
 

15 

Инженерная защита населения и 

неотложные работы в зоне поражения. 

Тест 

 1    

15 неделя 

 

16 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие борьбу с терроризмом 

и экстремизмом в Российской 

Федерации 

 1    

16 неделя 

 

17 
Особенности и виды экстремистской 

и террористической деятельности 
 1    

17 неделя 
 

18 

Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность 

 1    

18 неделя 

 

19 

Рекомендации по безопасному 

поведению при угрозе и в случае 

проведения террористического акта 

 1    

19 неделя 

 

20 

Основы законодательства Российской 

Федерации в сфере борьбы с 

наркотизмом 

 1    

20 неделя 

 

21 Профилактика наркотизма  1    21 неделя  

22 

Оказание первой помощи - залог 

спасения жизни и здоровья 

пострадавших 

 1    

22 неделя 

 



 

 

 

 

23 
Первая помощь при различных 

неотложных состояниях 
 1    

23 неделя 
 

24 
Правила и способы переноскм 

(транспортировки) пострадавших 
 1    

24 неделя 
 

25 

Страницы военной истории России и 

дни воинской славы (победные дни) 

России 

 1    

25 неделя 

 

26 
Стратегические национальные 

приоритеты и источники угроз 
 1    

26 неделя 
 

27 
Национальная безопасность и военная 

политика Российской Федерации 
 1    

27 неделя 
 

28 
Структура Вооружённых Сил 

Российской Федерации 
 1    

28 неделя 
 

29 
Виды и отдельные рода Вооружённых 

Сил Российской Федерации 
 1    

29 неделя 
 

30 

Воинские должности, звания и 

военная форма одежды, а также знаки 

различия военнослужащих 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

 1    

30 неделя 

 

31 
Развитие Вооружённых Сил 

Российской Федерации 
 1    

31 неделя 
 

32 

Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Тест 

 1    

32 неделя 

 

33 

Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по 

контракту 

 1    

33 неделя 

 

34 Альтернативная гражданская служба  1    34 неделя  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 классы/ Ким С.В., 

Горский В.А., Общество с ограниченной ответственностью Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://rosuchebnik.ru/material/obzh-10-11-klassy-metodicheskie-posobiya-s-v-

kim/ Методическое пособие для учителя 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ Российская электронная школа ОБЖ 10 

класс 

 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ Российская электронная школа ОБЖ 11 

класс 



 

 

 

 

Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» 

 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом        Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N 74228) (далее-ФОП СОО) 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Рабочая программа авторского коллектива под редакцией академика РАО Л. А. Вербицкой, 

М: «Просвещение» 2019 

6. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: Чердаков Д.Н. 

Дунаев А.И. Русский язык. Учебник для 11 класса (под редакцией академика РАО Л. А. 

Вербицкой). М.: «Просвещение»,2020г. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 уч.г.. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить 

обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до 



 

 

 

 

вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы предмет 

«Родной язык (русский)» в 11 классе изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 ч в год) 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 

519, от 11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной 

предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

В целях соблюдения требований к учебному плану ФГОС СОО, выполнения норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, реализация 

предметной области «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной язык 

(русский)». Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

отводит на изучение предмета «Родной язык» 70 (68) часов за два года обучения. В  Письме 

Министерства Просвещения РФ Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с "Рекомендациями 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного") уточняется: «Учебный 

план является составной частью основной образовательной программы, количество часов на 

изучение предметов определяет образовательная организация в соответствии со спецификой 

реализуемой основной образовательной программы». Принимая во внимание данное уточнение, 

количество часов на изучение предмета «Родной язык (русский)» ГБОУ школа № 312 

определила в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 



 

 

 

 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается в 11 классе, один год (34 часа), на базовом уровне, 

полностью обеспечивая достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне среднего общего 

образования. Учебники «Русский язык», 10-11 классы под редакцией академика РАО Л. А. 

Вербицкой, М: «Просвещение» 2019, одного из авторов линии учебных пособий «Русский 

родной язык», позволяют реализовать лингвокультурологический характер предметной области 

«Родной язык и родная литература», обеспечить достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения этой предметной области. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)». 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

в Российской Федерации; 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 



 

 

 

 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– 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. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 



 

 

 

 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 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 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

 Выпускник научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 



 

 

 

 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

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

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

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;  

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

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

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

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

– соблюдать культуру публичной речи;  

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

между ними; 

 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 



 

 

 

 

русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

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

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

числе художественной литературы). 

 

3. Содержание учебного предмета 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

 Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 



 

 

 

 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней.  

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами учебного 

предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 



 

 

 

 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Содержание программы учебного предмета «Русский родной язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во 

всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то 

же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса. В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 



 

 

 

 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

 В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего  поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими.  



 

 

 

 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)». 

11 класс 

 Раздел 1.  

Язык и культура (2 ч.)  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.   

Раздел 2.  

Культура речи (28 ч.)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка Русская лексика 

с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ текста.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка  

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи.  

Раздел 3. (4 ч.) 

Речь. Речевая деятельность  



 

 

 

 

Речевой этикет Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы в 2023-2024 уч.г. 
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5. Поурочно – тематическое планирование в 2023-2024 уч.г. 

 

№ 

урока 

Планируем

ые сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

 

Тема урока 

Вид 

контроля 

 

1 1 неделя  
Язык и речь. Язык и художественная литература 

 

2 2 неделя  Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания 

 

3 3 неделя  
Качества хорошей речи 

 

… 4 неделя  Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

 

 5 неделя  
Орфоэпический практикум 

 



 

 

 

 

 6 неделя  
Принципы русской орфографии 

 

 7 неделя  
Правописание безударных гласных в корне 

 

 8 неделя  
Правописание приставок 

 

 9 неделя  
Правописание суффиксов различных частей речи 

 

 10 неделя  Правописание НЕ и НИ, Н-НН в словах разных 

частей речи 

 

 11 неделя  
Проверочная работа 

Тест 

 12 неделя  
Основные принципы русской пунктуации 

 

 13 неделя  
Пунктуация в предложениях с однородными членами 

 

 14 неделя  Пунктуация в предложениях с обособленными 

членами 

 

 15 неделя  
Пунктуация в сложносочинённых предложениях  

 

 16 неделя  
Пунктуация в сложноподчинённых предложениях  

 

 17 неделя  
Пунктуация в бессоюзных сложных предложениях 

 

 18 неделя  
Пунктуация в предложениях с чужой речью 

 

 19 неделя  
Пунктуация в сложных синтаксических конструкциях 

 

 20 неделя  
Проверочная работа 

Тест 

 21 неделя  
Морфологические нормы. Именные части речи. 

 

 22 неделя  
Употребление именных частей речи 

 

 23 неделя  
Морфологические нормы. Глагольные части речи. 

 

 24 неделя  
Употребление глагольных частей речи 

 

 25 неделя  
Морфологические нормы. Служебные части речи. 

 

 26 неделя  
Употребление служебных частей речи 

 

 27 неделя  Грамматические нормы. Согласование подлежащего 

и сказуемого 

 

 28 неделя  Грамматические нормы. Построение предложений с 

однородными членами 

 

 29 неделя  Грамматические нормы. Построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотом 

 

 30 неделя  

Итоговый контроль 

Тест в 

формате 

ЕГЭ 

 31 неделя  
Нормы делового этикета 

 



 

 

 

 

 32 неделя  
Этикетные формулы 

 

 33 неделя  
Резервный урок. Лингвистическая конференция 

 

 34 неделя  
Резервный урок. Слово о языке 

 

 

Литература для учителя  

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: 

«Издательство АСТ», 2018.  

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009.  

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000.  

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-Дону: 

Легион, 2017.  

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2005.  

 

Литература для учащихся  

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г.  

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2009 г.  

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-

Петербург. Литера. 2014 г.  

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002.  

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000.  

 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab0718  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab360c  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab333c 

 

 

 

 

Рабочая  программа курса «Основы экономической теории» 

 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c


 

 

 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N 74228) (далее-ФОП СОО). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Программа предметного элективного курса для учащихся 10-11 классов «Основы 

экономической теории» Федоров Олег Дмитриевич,  к.и.н, ст. преп. СПб АППО,                       

ЭНМС СПб АППО, протокол № 2 от 22.09.2015.   

6. Рабочая программа авторского коллектива: Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., Виленский В.М. 

«Экономика» 11 класс базовый и углубленный уровни, М., Просвещение 2019 г. 

7. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

8. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

9. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

- Экономика 11 класс базовый и углубленный уровни Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., 

Виленский В. М., М., Просвещение 2019 г. 

 

  



 

 

 

 

Описание места курса по выбору в учебном плане. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить 

обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до 

вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы курс по выбору 

«Основы экономической теории» в 11 классе изучается: 1 час в неделю (34 ч в год). 

Изучение курса по выбору направлено на: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения курса ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной 

предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение курса «Основы экономической теории» направлено на достижение у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС СОО. 



 

 

 

 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 



 

 

 

 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения курса по выбору направлены на обеспечение:  

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 



 

 

 

 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения курса по выбору представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 



 

 

 

 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения курса по выбору. 

Данная программа предполагает подход к изучению «основ предпринимательской деятельности» 

по принципу «открытая задача», т.е. нет готового алгоритма решения (сегодня между задачами, 

которые ставит школа и жизнь, большая пропасть). В рамках такого подхода предусматривается 

использование: классического кейса (CASE), т.е. сборника описаний реальных ситуаций, цель 



 

 

 

 

которого – подвести учащихся к видам деятельности, формирующим инновационное мышление; 

SWOT-анализа, т.е. определение сильных и слабых сторон объекта (решения) и возможностей 

применения; «Морфологического ящика» - анализ способов реализации идеи (изобретение 

новых подходов); проектной и исследовательской деятельности; компьютерных технологий и др. 

 Цель элективного курса – сформировать целостную социально-экономическую 

картину мира у учащихся 10-11 классов, научить их относиться к экономической 

действительности с позиций исследовательского подхода. Поэтому в ходе изучения предмета 

посредством совместной деятельности учеников и учителя осуществляется решение 

исследовательских задач. В ходе решения таких задач учащиеся осваивают методы научного 

познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики. Вместе с тем для понимания сущности современного экономического знания 

необходимо изучить появление этого знания в генезисе. Поэтому на углубленном уровне 

изучения экономики учащиеся исследуют основные этапы формирования экономической мысли. 

 Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися культуры 

проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов их 

достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, реализацию 

проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме экономических игр как 

в рамках самого урока, так и вне его. Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой 

и другими предметами области «Общественные науки», в первую очередь обществознанием 

(философией, политологией, социологией, психологией, культурологией), а так же 

экономической географией и историей. Необходимо не просто знать экономическую теорию, но 

и уметь понимать сущность экономических явлений и процессов, объяснять их 

историческоеразвитие и географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики должны 

устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам сформировать целостное 

представление и понимание общества и экономической сферы, развивающихся во времени и 

пространстве. 

 Методологической основой данной программы является системнодеятельностный 

подход (что соотносится с требованием ФГОС). Это означает, что особым образом 

структурировано содержание курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный 

компонент. Этому содержанию соответствует технология обучения, включающая разные формы 

уроков: урок-планирование, проблемную лекцию, практикум, семинар, урок контроля. Методика 

обучения имеет критериальный характер, что позволяет учителю и ученикам знать, что (какие 

знания и умения) и как (по каким критериям) оценивается.  

Задачи образовательной деятельности на уроках курса.  



 

 

 

 

Формирование: мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического 

знания, включающего знания истории экономической мысли, современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; субъективной позиции учащегося (самоопределение 

и самореализация в сфере экономических отношений); 

Освоение:  умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;  умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в 

том числе исследовательские проекты; базовых методов научного познания, используемых в 

экономике;  умения понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; умения 

осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

Овладение: базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, 

экономических институтов. 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 

экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция);  

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов.  

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное 

выполнение единого государственного экзамена по обществознанию в части вопросов, 

касающихся экономических знаний. Особенностями программы курса является то, что она с 

одной стороны основывается на социальном опыте учащихся, а также на знаниях, полученных 

учащимися в ходе изучения обществознания и истории, а с другой стороны активизирует 

познавательную деятельность школьников, расширяя тем самым рамки обязательной 

траектории учащегося. 

Кроме того, в рамках реализации курса уделяется внимание решению задачи по 

профессиональной ориентации учащихся.   



 

 

 

 

Основные принципы организации курса: 

 - научность; 

  - практикоориентированность; 

  - открытость; 

 - активность на основе внутренней мотивации; 

 - совместная деятельность; 

 - партнерство. 

 Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  

 1. Экономические задачи;  

 2. Задания в формате ЕГЭ;  

 3. Задания для выполнения практических работ;  

 4. Организация проектной и исследовательской деятельности. 

 

3. Содержание курса по выбору. 

Тема 1. Фирма. Производство и издержки. 

Фирма как коммерческая организация. Организационно-правовые формы 

современной фирмы. Продукт фирмы. Бухгалтерские издержки и прибыль. Формы организации 

предпринимательства. Виды объединений бизнеса. Менеджмент и его функции. 

 

 

Тема 2. Конкуренция и рыночные структуры 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Роль государства в экономике. Решение экономических задач. 

 

Тема 3. Рынки факторов производства и распределение доходов. 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок услуг 

земли и земельная рента. Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Дисконтирование. 

  



 

 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Тема, раздел. 

Колич
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часов 

на  
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ие 
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1. Повторение 

изученного материала в 

10 классе. 

1          

2. Фирма. Производство и 

издержки. 

10 1 1     2   

3. Конкуренция и 

рыночные структуры. 

8  1  1   1   

4. Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов. 

10 1   1   1   

5. Итоговое повторение. 5  1        

Итого (часов) 34          

 За 

учебн

ый год 

2 3  2   4   



 

 

 

 

 

5. Поурочно – тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 

Вид 

контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/р ) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные) 

1.  1 неделя  
Вводное занятие. Повторение изученного 

материала в 10 классе. 

Работа на 

уроке 

Получат возможность научиться:  добиваться успехов в 

работе в классе и дома; давать определения понятиям; 

участвовать в обсуждениях, анализировать документы. 

2.  2 неделя  

Фирма  как коммерческая 

организация. Экономическая составляющая в 

деятельности фирмы. 

Работа на 

уроке 

Анализировать юридические документы, научатся 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач, работать в группах. 

3.  3 неделя  
Малый, средний и крупный 

бизнес: преимущества и недостатки. 

Работа на 

уроке 

Уметь кратко излагать свои мысли устно и письменно. 

Работать с раздаточным материалом: анализировать 

табличные и графические данные. Осуществлять 

маркетинговые исследования и проводить сегментацию 

рынка. 

4.  4 неделя  Практикум «Ведение бизнеса». 
П/Р Анализировать юридические документы, научатся 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач, работать в группах. 

5.  5 неделя  Формы организации предпринимательства. 

 Знать организацию процесса создания структуры 

предприятия и её задачи. Уметь: кратко излагать свои 

мысли устно и письменно. Работать с раздаточным 

материалом: анализировать табличные и графические 

данные. 

6.  6 неделя  Виды объединений бизнеса. 

Тест Знать организацию процесса создания структуры 

предприятия и её задачи. Уметь: кратко излагать свои 

мысли устно и письменно. Работать с раздаточным 

материалом: анализировать табличные и графические 

данные, работать в группах. 

7.  7 неделя  Менеджмент и его функции.  
Работа на Уметь кратко излагать свои мысли устно и письменно. 

Работать с раздаточным материалом: анализировать 



 

 

 

 

уроке табличные и графические данные. Осуществлять 

маркетинговые исследования и проводить сегментацию 

рынка. 

8.  8 неделя  Организация предприятия. 

Работа на 

уроке 

Знать организацию процесса создания структуры 

предприятия и её задачи. Уметь: кратко излагать свои 

мысли устно и письменно. Работать с раздаточным 

материалом: анализировать табличные и графические 

данные, аргументировано излагать свою позицию. 

9.  9 неделя  Маркетинг.  

Работа на 

уроке 

Уметь кратко излагать свои мысли устно и письменно. 

Работать с раздаточным материалом: анализировать 

табличные и графические данные. Осуществлять 

маркетинговые исследования и проводить сегментацию 

рынка. 

10.  10 неделя  Практикум «Маркетинговое исследование». 
П/Р Анализировать юридические документы, научатся 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач, работать в группах. 

11.  11 неделя  
Контрольная работа по теме «Фирма. 

Предпринимательство» К/Р - 

12.  12 неделя  Понятие «тип рыночной структуры».  

Работа на 

уроке 

Знать понятия естественная монополия, ценовая 

дискриминация. Проводить экономический анализ 

общественных явлений и событий. 

 Анализировать социально – экономические 

последствия монополистической конкуренции и 

олигополии. Критически осмысливать экономическую 

информацию, поступающую из разных источников, 

формулируя на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения. 

13.  13 неделя  Совершенная конкуренция. 

Работа на 

уроке 

Знать различия между совершенной и 

монополистической конкуренцией. Критически 

осмысливать экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, формулируя на 

этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения. 

14.  14 неделя  Монополистическая конкуренция.  
Работа на 

уроке 

Уметь анализировать поведение фирмы – монополиста, 

экономические последствия монополизации. Объяснять 

необходимость антимонопольной политики, 

проводимой государствами в странах с рыночной 



 

 

 

 

системой; различать понятия «доминирующее 

положение фирмы» и «фирма - монополист». 

15.  15 неделя  Олигополия. 

Работа на 

уроке 

Знать, в чем состоит олигополистическая 

взаимозависимость. Уметь анализировать поведение 

фирм в условиях монополистической конкуренции и 

олигополистической структуры рынка. Анализировать 

социально – экономические последствия 

монополистической конкуренции и олигополии. 

16.  16 неделя  Монополия.  

Тест  Уметь анализировать поведение фирм в условиях 

монополистической конкуренции и 

олигополистической структуры рынка. Анализировать 

социально – экономические последствия 

монополистической конкуренции. 

17.  17 неделя  Виды монополии. 

Работа на 

уроке 

Уметь анализировать поведение фирм в условиях 

монополистической конкуренции и 

олигополистической структуры рынка. Анализировать 

социально – экономические последствия 

монополистической конкуренции. 

18.  18 неделя  
Решение задач «Оптимальный выпуск 

продукции» П/Р 

Анализировать юридические документы, научатся 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач, работать в группах. 

19.  19 неделя  Роль конкуренции в экономике. Эссе 

Анализировать юридические документы, научатся 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач, работать в группах. 

20.  20 неделя  
Особенности рынков факторов 

производства.  
Работа на 

уроке 

Знать своеобразие рынка ресурсов как рынка услуг 

факторов производства, какие виды доходов связаны с 

владением определенными факторами производства. 

Доказывать, что спрос на ресурсы имеет производный 

характер. Оценивать происходящие события и 

поведение людей с экономической точки зрения. 

21.  21 неделя  Рынок труда. Работа на 

уроке 

Уметь рассчитывать денежное вознаграждение 

предельного продукта труда. Характеризовать рынок 

труда и его особенности в России, различать кривые 

рыночного и индивидуального предложения труда. 

Осуществлять самостоятельный поиск, анализ, 

используя экономическую информацию. 



 

 

 

 

22.  22 неделя  Рынок земли.  

Работа на 

уроке 

Осуществлять самостоятельный поиск, анализ, 

используя экономическую информацию. Знать: земля 

искусственно невоспроизводимый ограниченный 

экономический ресурс. Уметь объяснять, почему 

предложение земельных участков для пользования, 

пригодных с точки зрения плодородия и 

местоположения, неэластично по цене. Различать 

экономическую ренту и земельную ренту. 

23.  23 неделя  Рынок капитала. 

Работа на 

уроке 

Использовать полученную информацию и знания для 

решения типичных экономических задач. Знать отличия 

основного и оборотного капитала, понятие 

«человеческий капитал». Факторы, определяющие 

величину номинальной и реальной процентной ставки. 

Уметь различать реальный и денежный капитал, 

процент и ставку процента, номинальную и реальную 

процентную ставку, применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях. 

24.  24 неделя  Особенности человеческого капитала. Работа на 

уроке 

Уметь различать реальный и денежный капитал, 

процент и ставку процента, номинальную и реальную 

процентную ставку, применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях. 

25.  25 неделя  
Практикум «Особенности человеческого 

капитала» 

П/Р Оценка личного социального опыта, применение его 

для решения познавательных задач, установление 

межпредметных ретроспективных связей. 

Конкретизация изучаемого материала на примерах из 

социальной реальности, анализ экономической 

информации в источниках разного типа, решение 

экономических задач. 

26.  26 неделя  
Контрольная работа «Рынки факторов 

производства» 

К/Р 
- 

27.  27 неделя  Повторительно-обобщающий урок 

Эссе Оценка личного социального опыта, применение его 

для решения познавательных задач, установление 

межпредметных ретроспективных связей. 

Конкретизация изучаемого материала на примерах из 

социальной реальности, анализ экономической 



 

 

 

 

информации в источниках разного типа, решение 

экономических задач, написание эссе. 

28.  28 неделя  Практикум. Решение экономических задач. 
Работа на 

уроке 

Составлять презентации, анализировать, сравнивать и 

систематизировать статистические данные, 

аргументировать свою точку зрения. 

29.  29 неделя  Практикум. Решение экономических задач. 
Работа на 

уроке 

Анализировать юридические документы, научатся 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач. 

30.  30 неделя  Повторение. Ведение бизнеса. Работа на 

уроке 

Овладевать целостными представлениями об 

экономической науке. Анализировать юридические 

документы, научатся привлекать информацию, 

полученную ранее, для решения познавательных задач. 

31.  31 неделя  
Повторение. Рынки факторов производства и 

распределение доходов. Тест 

Овладевать целостными представлениями об 

экономической науке. Анализировать юридические 

документы, научатся привлекать информацию, 

полученную ранее, для решения познавательных задач. 

32.  32 неделя  Повторение. Производство и издержки. Работа на 

уроке 

Овладевать целостными представлениями о факторах 

производства. Анализировать юридические документы, 

научатся привлекать информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных задач. 

33.  33 неделя  Повторение. Рыночная структура. Работа на 

уроке 

Овладевать целостными представлениями об 

экономических системах. Анализировать юридические 

документы, научатся привлекать информацию, 

полученную ранее, для решения познавательных задач. 

34.  34 неделя  Повторение. Конкуренция. Работа на 

уроке 

Овладевать целостными представлениями об 

экономических системах. Анализировать юридические 

документы, научатся привлекать информацию, 

полученную ранее, для решения познавательных задач. 

  



 

 

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

  www.economicus.ru Образовательно-справочный портал по экономике; 

 www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент»; 

  www.ereport.ru Обзорная информация по мировой экономике; 

 www.cmmarket.ru Обзоры мировых товарных рынков; 

 www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг Информационное аналитическое агентство; 

 www.stat.hse.ru Статистический портал Высшей школы экономики; 

 www.cefir.ru Официальный сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых 

исследований; 

 www.beafnd.org Фонд Бюро экономического анализа. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Право» 

 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N 74228) (далее-ФОП СОО). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Рабочая программа авторского коллектива: Право. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, базовый и 

углубленный уровни10-11классы, ДРОФА, М., Российский учебник, 2020 

6. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/


 

 

 

 

7. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Право. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, базовый и углубленный уровни 10-11классы, ДРОФА, 

М., Российский учебник, 2020 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить обучение 

по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до вступления в силу 

изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы предмет «Право» в 11 классе 

изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 часа в год). 

Изучение курса  направлено на: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения курса ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной предметной области; 



 

 

 

 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

Изучение предмета «Право» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 



 

 

 

 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение:  

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



 

 

 

 

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

норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



 

 

 

 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать права и 

обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой 

статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 



 

 

 

 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 



 

 

 

 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством 

и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 



 

 

 

 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 



 

 

 

 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные 

знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 



 

 

 

 

«История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по указанным 

учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

 

Базовый уровень 

Основы гражданского права. 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

Финансовое и налоговое право. 

Финансовое право. сточники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Семейное право. 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья.  

Трудовое право. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права 

и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата.  

Административное право. 



 

 

 

 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Признаки и виды административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания.  

 

Уголовное право. 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав 

преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Основы судопроизводства. 

Основы российского судопроизводства Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и 

принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства.  

Правовая культура. 

Правосознание. Правовая деятельность. Совершенствование правовой культуры. 

  



 

 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 
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1.Гражданское право 8 1          

2.Финансовое и налоговое 

право 

4 
 

1     1    

3.Семейное право 5 
 

      1   

4.Трудовое право 3 
 

         

5.Административное 

право 

3 
 

     1    

6.Уголовное право 5 
 

1         

7.Основы 

судопроизводства 

3 
 

         

8. Правовая культура. 1 
 

         

9.Итоговое повторение 3 
1 

         

Всего (часов) 34 
 

         

 За 

учебный 

год 

2 2     2 1   



 

 

 

 

 

5. Поурочно – тематическое планирование. 

№ 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 

Вид 

контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные) 

1.  1 неделя  
Вводный урок. Гражданское право. 

 

Работа на 

уроке 

Научится защищать свои гражданские права 

правовыми средствами; иметь представление об 

обязательственном праве и видах договоров, чтобы 

использовать свои знания в дальнейшем на практике; 

понимать, что российское законодательство 

обеспечивает защиту жизни, здоровья, чести и 

достоинства личности, собственности (материальной и 

интеллектуальной), чтобы уметь пользоваться своими 

гарантированными правами и уметь защищать их 

всеми законными способами. 

2.  2 неделя  

Понятие гражданского права и источники 

гражданского права.  

 

Работа на 

уроке 

Научится защищать свои гражданские права 

правовыми средствами; иметь представление об 

обязательственном праве и видах договоров, чтобы 

использовать свои знания в дальнейшем на практике; 

понимать, что российское законодательство 

обеспечивает защиту жизни, здоровья, чести и 

достоинства личности, собственности (материальной и 

интеллектуальной), чтобы уметь пользоваться своими 

гарантированными правами и уметь защищать их 

всеми законными способами. 

3.  3 неделя  
Гражданская правоспособность и 

дееспособность.  

Работа на 

уроке 

Повышать свою правовую культуру в области 

гражданского права; составить схему видов 

имущественных отношений; приводить примеры 

имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом; систематизировать в таблице 

информацию об участниках гражданско-правовых 

отношений. 



 

 

 

 

4.  4 неделя  
Предпринимательство. Юридические лица.  

 

Работа на 

уроке 

Анализировать конкретную ситуацию, в которой 

участниками гражданско-правовых отношений 

выступают физические и (или) юридические лица; 

объяснять, какие отношения регулирует гражданское 

право; называть источники гражданского права. 

5.  5 неделя  

Формы предприятий. Право собственности. 

 

 

Работа на 

уроке 

Анализировать конкретную ситуацию, в которой 

участниками гражданско-правовых отношений 

выступают физические и (или) юридические лица; 

объяснять, какие отношения регулирует гражданское 

право; называть источники гражданского права. 

6.  6 неделя  Наследование и страхование. 

Работа на 

уроке 

Характеризовать имущественные и неимущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом; 

называть основных участников гражданско-правовых 

отношений; объяснять понятие «физическое лицо»; 

характеризовать юридические лица; перечислять виды 

юридических лиц. 

7.  7 неделя  Причинение и возмещение вреда. 

Работа на 

уроке 

Характеризовать имущественные и неимущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом; 

называть основных участников гражданско-правовых 

отношений; объяснять понятие «физическое лицо»; 

характеризовать юридические лица; перечислять виды 

юридических лиц. 

8.  8 неделя  

Контрольная работа по теме «Гражданское 

право» 

 

К/р 

- 

9.  9 неделя  Налоговое право.  

Работа на 

уроке 

Приобретать знания правовых основ в области 

налогового права для дальнейшего их использования 

на практике; понимать значение и важность налогов 

для формирования госбюджета, укрепления 

обороноспособности страны, развития науки и 

образования, реализации социальных программ.  

 

10.  10 неделя  Виды налогов. 
Тест Систематизировать информацию о налогах в 

табличной форме, приводить конкретные примеры 

прямых и косвенных налогов; иллюстрировать 



 

 

 

 

конкретными примерами налоги федеральные, 

субъектов РФ и местные. 

11.  11 неделя  
Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

Работа на 

уроке 

Систематизировать информацию о налогах в 

табличной форме, приводить конкретные примеры 

прямых и косвенных налогов; иллюстрировать 

конкретными примерами налоги федеральные, 

субъектов РФ и местные. 

12.  12 неделя  Практикум по теме «Налоги». 
П/р Высказывать обоснованное суждение, применять 

знания на практике. 

13.  13 неделя  
 

Понятие семейного права. 

Работа на 

уроке 

Формулировать определения понятий: «семья», 

«семейное право», «семейные правоотношения»; знать 

основные источники семейного законодательства. 

14.  14 неделя  Источники семейного права. 
Работа на 

уроке 

Формулировать определения понятий: «семья», 

«семейное право», «семейные правоотношения»; знать 

основные источники семейного законодательства. 

15.  15 неделя  
Брак, условия его заключения. 

 

Работа на 

уроке 

Формировать в себе ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

16.  16 неделя  Права и обязанности родителей и детей. 
Работа на 

уроке 

Систематизировать в табличном виде информацию о 

правах родителей и детей по семейному 

законодательству. 

17.  17 неделя  Диагностическая работа. 
Д/р 

- 

18.  18 неделя  Понятие и источники трудового права. 
Работа на 

уроке 

Анализировать статьи Трудового кодекса РФ, делать 

собственные выводы; определять понятия: «трудовое 

право», «трудовые правоотношения». 

19.  19 неделя  

Рабочее время и время отдыха. 

 

 

Работа на 

уроке 

Анализировать статьи трудового договора, условия его 

заключения и основания прекращения; формулировать 

определения понятий: «рабочее время» и «время 

отдыха». 

20.  20 неделя  Оплата и охрана труда. 

Работа на 

уроке 

Анализировать статьи трудового договора, условия его 

заключения и основания прекращения; формулировать 

определения понятий: «рабочее время» и «время 

отдыха». 



 

 

 

 

21.  21 неделя  
Понятие  и источники административного 

права. 

Работа на 

уроке 

Анализировать статьи КоАП РФ; иллюстрировать 

примерами из жизни, административные 

правонарушения;  уметь находить информацию о 

нормах административного права, следить за их 

изменениями, формулировать определение понятия 

«административное право». 

22.  22 неделя  

Административные правонарушения и 

наказания. 

 

Работа на 

уроке 

Анализировать статьи КоАП РФ; иллюстрировать 

примерами из жизни, административные 

правонарушения;  уметь находить информацию о 

нормах административного права, следить за их 

изменениями, формулировать определение понятия 

«административное право», характеризовать 

административные правонарушения. 

23.  23 неделя  

Практикум по теме  «Трудовое и 

административное право». 

 

П/р Анализировать статьи КоАП РФ; иллюстрировать 

примерами из жизни, административные 

правонарушения;  уметь находить информацию о 

нормах административного права, следить за их 

изменениями. 

24.  24 неделя  Понятие уголовного права. 

Работа на 

уроке 

Формулировать определение понятия «преступление»; 

перечислять признаки преступления; характеризовать 

состав преступления; классифицировать преступления 

по характеру и степени опасности; определять 

уголовную ответственность; сравнивать уголовную 

ответственность с другими видами юридической 

ответственности. 

25.  25 неделя  
Источники уголовного права. 

 

Работа на 

уроке 

Формулировать определение понятия «преступление»; 

перечислять признаки преступления; характеризовать 

состав преступления; классифицировать преступления 

по характеру и степени опасности; определять 

уголовную ответственность; сравнивать уголовную 

ответственность с другими видами юридической 

ответственности 

26.  26 неделя  Преступление: признаки, виды и состав. 
Работа на 

уроке 

Формулировать определение понятия «преступление»; 

перечислять признаки преступления; характеризовать 

состав преступления; классифицировать преступления 

по характеру и степени опасности; определять 



 

 

 

 

уголовную ответственность; сравнивать уголовную 

ответственность с другими видами юридической 

ответственности 

27.  27 неделя  
Уголовная ответственность. Наказание. 

 

Работа на 

уроке 

Формулировать определение понятия «преступление»; 

перечислять признаки преступления; характеризовать 

состав преступления; классифицировать преступления 

по характеру и степени опасности; определять 

уголовную ответственность; сравнивать уголовную 

ответственность с другими видами юридической 

ответственности 

28.  28 неделя  
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Тест Формулировать определение понятия «преступление»; 

перечислять признаки преступления; характеризовать 

состав преступления; классифицировать преступления 

по характеру и степени опасности; определять 

уголовную ответственность; сравнивать уголовную 

ответственность с другими видами юридической 

ответственности 

29.  29 неделя  Основы российского судопроизводства 

Работа на 

уроке 

Понимать значение и роль суда, мировых судей и суда 

присяжных; иметь представление о процессуальном 

праве, гражданском и уголовном процессах; знать 

этапы судебного разбирательства, стадии уголовного 

процесса; анализировать отдельные статьи ГПК РФ и 

УПК РФ; систематизировать в схематичном виде этапы 

судебного разбирательства; исследовать конкретные 

ситуации гражданско-правовых споров. 

30.  30 неделя  Особенности уголовного судопроизводства. 
Работа на 

уроке 

Анализировать отдельные статьи ГПК РФ и УПК РФ; 

систематизировать в схематичном виде этапы 

судебного разбирательства; исследовать конкретные 

ситуации гражданско-правовых споров. 

31.  31 неделя  Итоговая контрольная работа К/р - 

32.  32 неделя  Правовая культура и правосознание. 
Работа на 

уроке 

Формулировать, обосновывать и аргументировать свое 

мнение в дискуссиях по теме, например о соблюдении 

прав человека и их защите в соответствии с 

международным законодательством. 



 

 

 

 

33.  33 неделя  Повторение. Гражданское и семейное право. 
Работа на 

уроке 

Высказывать обоснованное суждение, применять 

знания на практике. 

34.  34 неделя  Повторение. Административное право. 
Работа на 

уроке 

Высказывать обоснованное суждение, применять 

знания на практике. 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Право. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, базовый и углубленный уровни10-11классы, ДРОФА, М., Российский учебник, 2020  

 

http://www.pravo.ru  — портал российского права. 

http://www.allpravo.ru/   - правовой портал «Все о праве» 

http://www.law.edu.ru  

-Федеральный правовой портал «ЮридическаяРоссия» 

www.constitution.ru/  - Конституция Российской Федерации. 

www.consultant.ru/popular/gkrf1/  - Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1-3 

www.rg.ru/2007/10/22/semejny-kodeks-dok.htm  - Семейный кодекс Российской Федерации. 

http://base.garant.ru/70575222/  - Уголовный кодекс Российской Федерации. 

http://www.constitution.ru  – Конституция Российской Федерации. 

http://www.pravo.gov.ru  — официальный интернет-портал правовой информации. 

http://www.consultant.ru  — правовая система Консультант Плюс. 

 

 

 

 

http://www.pravo.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.rg.ru/2007/10/22/semejny-kodeks-dok.htm
http://base.garant.ru/70575222/
http://www.constitution.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

Рабочая программа курса «Математика: избранные вопросы» 

1. Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая приказом 

Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.07.2023 N 74228) (далее-ФОП СОО). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5.   Рабочая программа авторского коллектива Колягина Ю.М.,Ткачевой М.В. др., разработчиков 

УМК по предмету Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(Предметная линия учебников «Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 10-11 класс», Атанасяна Л.С.,Бутузова В.Ф.,Кадомцева С.Б. и др., 

разработчиков УМК по предмету Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (Предметная линия учебников «Геометрия(базовый и углубленный уровни) 10-11 

класс». 

6.  Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7.  Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8.  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 
 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебное пособие: 

Математика. Алгебра и начала математического анализа, 10, 11 класс/ Мерзляк А.Г., Номировский 

Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е., Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. «Факультативный курс по математике», 10-11 класс, 

М.: «Просвещение», 2017 



 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 уч.г. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить обучение 

по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до вступления в силу 

изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы курс  «Математика: избранные 

вопросы» в 11  классе изучается 1 час в неделю (34 ч в год). 

В соответствии с ФГОС СОО результаты освоения учебного курса ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся через более глубокое, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоение основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на углубленном уровне ориентированы 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 
 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 



 

 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 
Личностные: 



 

 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

2) готовность и способность  вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 

4) 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; 

 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 



 

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные 

 

Углубленный уровень 

 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире  путём освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры 

и начал математического анализа на углубленном  уровне ориентированы на обеспечение 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук Они 

предполагают: 

 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 



 

 

 

3) владение методами доказательств и алгоритмами решений; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

4) владение стандартными и нестандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

 исследования (моделирования) практических ситуаций различного уровня сложности; 

 при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

В результате изучения курса обучающийся научится: 
 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 



 

 

 решать жизненно практические задачи; 

 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

  уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем. 

 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития алгебры; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

 

 
3. Содержание учебного курса 
 

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» 

равнения, 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 «Тригонометрия» 

 

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. 

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. 

Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

 

Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» 

 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями. Перестановки. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятности событий. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Модуль «Неравенства» 
 

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. Координаты и графики» 
 

Графики уравнений. Графический способ представления информации. «Считывание» 

свойств функции по её графику. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих знак 

модуля. 
 

Модуль «Производная и ее применение» 
 

Физический и геометрический смысл производной. Производная и исследование 

функций. Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Чтение графиков функции и 

графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 
 

Модуль «Текстовые задачи» 
 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. 

Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси 

и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием, 

сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств. 



 

 

Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества. 
 

Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. 
 

Модуль «Планиметрия» 
 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. 

Площади плоских фигур. Правильные многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 

Планиметрические задачи повышенной сложности. 
 

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 и объемы тел. Соотношение между 

объемами подобных тел. 

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Метод координат в пространстве. 
 

 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

 
 

Тема 1. Решение текстовых задач (5 ч.).  

Особенности решения задач на проценты, растворы, сплавы; задачи на движение по прямой, по 

воде, по окружности; задачи. Решаемые с помощью формул арифметической прогрессии.  

Тема 2. Преобразование выражений (5 ч.).  

Преобразование алгебраических выражений, принципы преобразования иррациональных и 

логарифмических выражений. Нестандартные способы, используемые при преобразовании 

выражений. Особенности преобразования тригонометрических выражений 

Тема 3. Исследование функций (4 ч.)  

Стандартные методы исследования функций. Исследование функций с помощью производной, 

построение графиков.  

Тема 4. Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств (9 ч.)  

Принципы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств: 

- дробно-рациональных, 

- иррациональных,  

-логарифмических, 

-содержащих неизвестное под знаком модуля, 

- показательных, 

- тригонометрических.  

Тема 5. Вписанные и описанные окружности (3 ч.).  

Обобщение теории, необходимой для решения задач на вписанную и описанную окружность. 



 

 

 Тема 6. Стереометрия (3 ч.).  

Обобщение теоретических знаний по основным темам раздела «Стереометрия». Решение задач на 

нахождение расстояния между прямыми, прямыми и плоскостями, плоскостями. Решение задач на 

нахождение углов между прямыми, прямыми и плоскостями, плоскостями. Нахождение площадей 

поверхностей и объемов многогранников и тел вращения.  

Тема 7. Подведение итогов курса (5 ч.)  

Обобщение теоретических знаний по основным темам курса. Написание итоговой работы  

 

Практические работы: решение циклов задач 

 



 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№  

Планируемые 

сроки 

проведения 

занятие 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятий 
Планируемые результаты обучения 

(Предметные, мета предметные, личностные  ) 

1.  1 неделя  Задачи практического содержания (дроби, проценты, 

смеси и сплавы). 

Знать основные принципы решения задач на сплавы и 

смеси 

2.  2 неделя  Задачи практического содержания (дроби, проценты, 

смеси и сплавы). 

Знать основные принципы решения задач на сплавы и 

смеси 

3.  3 неделя  Задачи на работу и движение. уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

4.  4 неделя  Задачи на анализ практической ситуации. Уметь анализировать, осуществлять поиск решения, 

применять предметные знания на практике 

5.  5 неделя  Задачи на анализ практической ситуации. Уметь анализировать, осуществлять поиск решения, 

применять предметные знания на практике 

6.  6неделя  Тождественные преобразования иррациональных и 

степенных выражений 

уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

7.  7 неделя  Тождественные преобразования логарифмических 

выражений. 

Уметь проводить тождественные преобразования 

логарифмических выражений 

8.  8 неделя  Преобразования тригонометрических выражений. Уметь проводить тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

9.  9 неделя  Преобразования тригонометрических выражений. Уметь проводить тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

10.  10 неделя  Преобразование выражений. уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

11.  11 неделя  Исследование функций элементарными методами. Знать методы исследования функций 

12.  12 неделя  Производная, ее геометрический и физический смысл. Знать геометрический и физический смысл 

производной 

13.  13 неделя  Исследование функции с помощью производной. уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 



 

 

14.  14 неделя  Исследование функции с помощью производной. Уметь исследовать функцию с помощью производной 

15.  15 неделя  Рациональные уравнения, неравенства и их системы  

Знать нестандартные способы решения рациональных 

уравнений и неравенств 

16.  16 неделя  Иррациональные уравнения и их системы. уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

уметь решать различные типы иррациональных 

уравнений 

17.  17 неделя  Тригонометрические уравнения и их системы. уметь решать различные типы тригонометрических 

уравнений 

18.  18 неделя  Показательные уравнения, неравенства и их системы. уметь решать различные типы показательных 

уравнений и неравенств 

19.  19 неделя  Логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы. 

уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

20.  20 неделя  Комбинированные уравнения и смешанные системы уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

21.  21 неделя  Уравнения с параметром уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

22.  22 неделя  Неравенства с параметром Знать способы решения уравнений и неравенств с 

параметрами, выбирать нужный способ решения, 

осуществлять решение 

23.  23 неделя  Уравнения и неравенства с модулями Знать способы решения уравнений и неравенств с 

модулями, выбирать нужный способ решения, 

осуществлять решение 

24.  24 неделя  Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Владеть теоретическими знаниями, необходимыми для 

решения задач 

25.  25 неделя  Окружности, вписанные в треугольник и 

четырехугольник. 

Уметь использовать свойства вписанной окружности 

для решения геометрических задач 

26.  26 неделя  Окружности, описанные около треугольника и 

четырехугольника. 

уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

27.  27 неделя  Углы и расстояния. Сечения многогранников 

плоскостью. 

уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 

 

28.  28 неделя  Площади поверхностей и объемы тел. Уметь находить площади поверхностей и объемы 

комбинированных фигур 

29.  29 неделя  Площади поверхностей и объемы тел. уметь классифицировать, обобщать, систематизировать 

понятия 



 

 

 

30.  30 неделя  
Решение заданий с кратким ответом (первая часть). 

Владеть теоретическими знаниями, необходимыми для 

решения задач 

31.  31 неделя  
Решение заданий с развернутым ответом. 

Владеть теоретическими знаниями, необходимыми для 

решения задач 

32.  32 неделя  
Решение заданий с развернутым ответом. 

Владеть теоретическими знаниями, необходимыми для 

решения задач 

33.  33 неделя  
Тренировочные варианты ЕГЭ 

Владеть теоретическими знаниями, необходимыми для 

решения задач 

34.  34 неделя  
Тренировочные варианты ЕГЭ 

Владеть теоретическими знаниями, необходимыми для 

решения задач 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Калягин Ю.М.  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Методическое пособие 

для учителя (углубленный и базовый уровень);Атанасян Л.С.: Геометрия. 10 класс. Методические 

рекомендации для учителя. Базовый и углублённый уровни. ФГОС 

Бродский И.Л., Мешавкина О.С. Вероятность и статистика. 10-11 классы. Планирование и 

практикум: Пособие для учителя. Пособие предназначено для учителей математики, впервые 

преподающих курс теории вероятностей и математической статистики старших классах 

общеобразовательной средней школы.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru 

 Сайт «Решу ЕГЭ» 

 

Рабочая программа курса «Программирование. Интернет – технологии» 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3.  Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом        Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N 74228) (далее-ФОП СОО) .. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Рабочая программа авторского коллектива К.Ю.Поляков и др. «Программирование. Python» 

«БИНОМ», 2018 г. 

6. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

http://school-collection.edu.ru/


 

 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7.  Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции). 

 
 

Для реализации программы в учебной деятельности используются учебники: 

 

«Информатика». Учебник для 11 класса. Базовый уровень. Авторы: Н.Г.Семакин, Л.А.Залогова М.: 

«БИНОМ», 2015г. 

«Программирование. Python» Автор: К.Ю.Поляков. «БИНОМ», 2018 г. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 уч.г. 
 

 В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить 

обучение по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до 

вступления в силу изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы на элективный 

учебный предмет «Программирование. Интернет-технологии» отведен 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

 

В соответствии с ФГОС СОО изучение элективного учебного предмета направлено на: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 
– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования. 

 

 
Предметные результаты изучения элективного учебного предмета направлены на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 



 

 

развития: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты изучения элективного учебного предмета ориентированы на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способностивести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



 

 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта эколого-

направленной деятельности;ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение: 

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;умения продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

-ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

5) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 



 

 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируяматериальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за   рамки учебного   предмета   и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 

 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств;распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
В результате изучения элективного учебного предмета выпускник научится: 

 
- осваивать понятия «алгоритм», «программа» через призму практического опыта в 

ходе создания программныхкодов; 

− создавать линейные алгоритмы управления исполнителями; 

− формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

− создавать и выполнять программы для решения алгоритмических задач в 

выбранной средепрограммирования (Python) 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;

 ммного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 



 

 

задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения;

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;

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

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных;соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 
- создавать, вводить в компьютер, выполнять и исправлять программы на языке Python 

 

- отработать навыки решения задач с использованием циклических алгоритмов на 

языке Python 

- работать с наборами разнотипных данных 
 

- использовать процедуры и функции, ихоформлять, 

 

изучить синтаксис, вызов и использование в основном теле программы 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу;

 
 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;

 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

 
 

3. Содержание учебного предмета.



 

 

 

1. Алгоритмы и исполнители 

 

Алгоритмы. Способы записи. Анализ. Ветвления и циклы. Исполнители Калькулятор и Робот. 

Понятие оптимального решения.Алгоритмы и исполнители. Способы формальной записи алгоритмов. 

Анализ алгоритмов. Решение задач. Оптимальные линейные программы. Решение задач.



 Программирование.

Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Язык программирования Python. 

Переменные. Логические переменные. Арифметические выражения и операции. Ветвления.

Сложные условия. Циклы в Python. Цикл for. Цикл while. Оператор break. Оператор continue.

 
 Интернет

Компьютерная сеть: понятие, виды. История возникновения сети Интернет. Адреса в Интернет. 

Топология компьютерных сетей.

Функции и рекурсия. Разработка решения задач с использованием функций и рекурсий. 

Строки и символы. Разработка решения задач. Строки и символы.

Словари и множества. Разработка решения задач. Словари и множества



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы.

 

№ п/п Тема Количество уроков 

1 Словари. Массивы. Обработка массивов 7 

2 Функции в программировании 6 

3 Работа с файлами 4 

4 Символьные строки. Обработка символьных строк. 9 

5 Решение задач 6 



 

 

Поурочно – тематическое планирование 
 

№ п/п № урока Дата Тема урока Вид контроля Планируемые 
в теме результаты 

 11а  
обучения 

 План Факт  (Предметные, 
 (учебная метапредметные, 

 неделя) личностные ) 

1 1 1  Повторение тем 10 класса   

2 2 2  Кортежи   

3 3 3  Словари   

4 4 4  Множества   

5 5 5  Индексы и срезы   

6 6 6  Решение задач   

7 7 7  Самостоятельная работа   

8 1 8  Параметры и аргументы функций   

9 2 9  Локальные и глобальные переменные   

10 3 10  Процедуры   

11 4 11  Процедуры   

12 5 12  Рекурсия   

13 6 13  Самостоятельная работа   

14 1 14  Работа с файлами   

15 2 15  With  .. as   

16 3 16  With  .. as   

17 4 17  Работа с модулями   

18 1 18   Строки как последовательности символов.   

19 2 19  Функции для работы с символьными строками   



 

 

20 3 20  Функции для работы с символьными строками   

21 4 21  Преобразования «строка-число».    

22 5 22  Строки в процедурах и функциях   

23 6 23  Строки в процедурах и функциях   

24 7 24  Сравнение и сортировка строк.   

25 8 25  Сравнение и сортировка строк.   

26 9 26  Самостоятельная работа   

27 1 27  Решение задач. Пропущенные значения таблиц истинности   

28 2 28  Решение задач. Посимвольное преобразование чисел   

29 3 29  Решение задач. Подсчет количества разных 

последовательностей 

  

30 4 30  Решение задач. Слова по порядку   

31 5 31  Решение задач. Исполнитель алгоритма Редактор   

32 6 32  Решение задач. Операции в разных системах счисления   

33  33  Резерв   

34  34  Резерв   

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

2. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

3. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

http://fcior.edu.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/


 

 

4. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

5. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

6. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

7. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Для подготовки к ЕГЭ используется пособие: http://inf.sdamgia.ru/ - 

каталог заданий с пояснениями и решением, а также 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm Сайт доктора технических наук, учителя 

высшей категории Полякова К 

компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm электронный 

задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 материалы для 

подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm ; 

методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf ; 

комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru) ; 

сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательстваhttp://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://inf.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


 

 

Рабочая пролграмма курса «Физический практикум» 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

5. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

7. Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом        Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N 74228) (далее-ФОП СОО) ). 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

9. Рабочая программа авторского коллектива Г. Я. Мякишева и О. А. Крысановой, 

разработчиков УМК по учебному предмету «Физика» (Предметная линия учебников 

«Физика. Классический курс» для 10-11 кл.). 

10. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

11. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

12. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: «Физика 11 класс». 

Авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане в 2023-2024 уч.г. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 22.05.2023 № 03-870 в 2023/24 учебном году 11 классы могут продолжить обучение 

по учебным планам, соответствующим ФГОС среднего общего образования до вступления в силу 

изменений 2022 года, в соответствии с учебным планом школы предмет «Физический практикум» 

в 11 «Б» классе изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 часа в год). 



 

 

В соответствии с ФГОС СОО (в ред. Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, 

от 11.12.2020 N 712) результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной 

предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Дополнительный час на изучение учебного курса «Физический практикум» обеспечивает: 

- реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в данной области научного знания, вида 

деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся; 

- индивидуальное развитие обучающихся, развитие навыков самообразования и 

самопроектирования. 

Изучение курса «Физический практикум» направлено на достижение у обучающихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС 

СОО. 

 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 



 

 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую 

помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение:  

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 

 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 



 

 

Выпускник научится: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности 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. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Физический практикум» направлен на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности.  

В системе естественнонаучного образования физика и физический практикум как учебные 

предметы занимают важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.  



 

 

Успешность изучения этих предметов связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 

теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углублённом 

уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

В основу изучения предмета «Физический практикум» на базовом уровне в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, 

а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук.  

В задачи обучения предмета «Физический практикум» входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4) 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;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  



 

 

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований техники безопасности, ресурсосбережении;  

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Междисциплинарные результаты: 

Чтение. Работа с текстом. 

 нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде; 

 понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 использование различных виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, умение 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 навыки работы с несколькими источниками информации; 

 умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



 

 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером, 

 использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 создание, представление и передача сообщений, 

 создание таблиц, диаграмм, презентаций, 

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление новое изображение из готовых фрагментов. 

 

Общие предметные результаты изучения учебного предмета «Физический практикум» 

(базовый уровень):  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически её оценивая;  

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании;  

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; физические законы с учётом границ их применимости;  



 

 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный результат;  

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач;  

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и 

место в ряду других физических теорий;  

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем;  

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей;  

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Предметные результаты  



 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

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

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 



 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

3. Содержание учебного предмета «Физический практикум». 

 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  



 

 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

 

 

Тема, раздел. 

 

11 класс 
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1. Решение задач по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

5 ч. 0 1 0 0 0 0 0 0 0  

2. Решение задач по теме 

«Колебания и волны. 

Переменный ток» 

8 ч. 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

3. Решение задач по теме 

«Геометрическая и волновая 

оптика» 

7 ч. 0 1 0 0 0 0 0 0 0  



 

 

4. Решение задач по теме 

«Квантовая физика» 
6 ч. 0 1 0 0 0 0 0 0 0  

5. Погрешности прямых и 

косвенных измерений 
2 ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Комбинированные задачи 6 ч. 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Итого (часов) 34 часа 2 2 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Планируе

мые сроки 

проведени

я урока 

Дата 

проведения 

урока 

(план/факт) 

Тема урока 

Вид 

контроля 

(к/р, л/р) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные) 

Тема 1: Решение задач по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» (5 часов) 

1 1 неделя  

Техника безопасности в кабинете 

физики. Общие методы решения 

физических задач. 

 

 Умеют переводить значения величин из 

одних единиц в другие; систематизировать 

информацию и представлять её в виде таблицы. 

 Регулятивные: пробуют самостоятельно 

формулировать определения понятий; 

выбирают основания и критерии для сравнения 

объектов; учатся классифицировать объекты. 

 Познавательные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё не усвоено. 

 Коммуникативные: позитивно относятся к 

процессу общения; умеют задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, доказывать свою 

точку зрения. 

2 2 неделя  
Решение задач по теме «Сила 

Ампера, сила Лоренца». 
 

 Применяют правила левой руки и буравчика, 

закон Ампера при решении задач. 

  Познавательные: выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

 Регулятивные: сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном. 

 Коммуникативные: используют вербальные 

и невербальные средства общения; 

осуществляют контроль и взаимопомощь при 

выполнении заданий. 



 

 

3 3 неделя  

Решение задач по теме «Магнитный 

поток. Закон электромагнитной 

индукции». 

 

 Применяют правила и законы 

электродинамики при решении задач разных 

типов и видов. 

 Познавательные: анализируют наблюдаемые 

факты, обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной 

задачи. 

 Коммуникативные: развивают навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи. 

4 4 неделя  

Решение задач по теме «ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность». 

 

 Знают формулировку правила Ленца. 

Применяют правило при решении задач. 

 Познавательные: определяют субъективные 

характеристики явлений, присущие отдельным 

видам явлений, находят общие черты явлений, 

относящихся к одному и тому же типу. 

 Регулятивные: сличают способ и результат 

своих действий с заданным правилом анализа 

ситуации, обнаруживают отклонения и 

отличия от установленных правил, вносят 

коррективы в способ своих действий, делают 

обобщённые выводы. 

 Коммуникативные: владеют вербальными и 

невербальными средствами общения. 

5 5 неделя  

Решение графических задач. Тест по 

теме «Электромагнитное поле. 

Энергия магнитного поля». 

тест 

 Умеют устанавливать связь между 

возникновением магнитного поля при 

изменении электрического поля. Знают о 

существовании единого электромагнитного 

поля. Знают о вихревом электрическом поле, 

порожденном в результате изменения 

вихревого магнитного поля. Владеют 

информацией об основных положениях теории 

Максвелла. 

 Познавательные: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление 

хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки 

зрения реалистичности. 

 Коммуникативные: развивают навыки 

самоконтроля и самопроверки полученных 

результатов. 

Тема 2: Решение задач по теме «Колебания и волны. Переменный ток» (8 часов) 



 

 

6 6 неделя  
Решение задач по теме «Динамика 

колебательного движения». 
 

 Умеют давать силовую характеристику 

колебательного движения математического 

маятника. Описывают динамику 

колебательного движения при решении 

качественных задач. Умеют выводить 

уравнение колебаний математического 

маятника. 

  Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, выполняют операции 

со знаками и символами, заменяют термины 

определениями, умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и применять её. 

 Регулятивные: предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

7 7 неделя  

Решение задач по теме 

«Превращение энергии при 

гармонических колебаниях». 

 

 Владеют информацией и применяют при 

решении задач по теме «Гармонические 

колебания»: особенности, характеристики. 

Умеют выводить уравнение, описывающее 

гармонические колебания. Знают формулу и 

физический смысл фазы колебаний. 

 Познавательные: выделяют и формулируют 

проблему, выполняют операции со знаками и 

символами, заменяют термины определениями, 

умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять её. 

 Регулятивные: предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

8 8 неделя  

Решение задач по теме 

«Колебательный контур. Период 

свободных электрических 

колебаний». 

 

 Характеризуют электромагнитные 

колебания. Применяют ЗСЭ для случая 

электромагнитных колебаний. Проводят 

аналогию между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

 Познавательные: самостоятельно 

формулируют познавательные цели, 

проектируют пути их достижения, работают по 

корректировке полученного результата. 

 Коммуникативные: применяют навыки 

конструктивного общения при работе в 

группах. 



 

 

9 9 неделя  

Решение задач по теме 

«Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях». 

 

 Умеют выводить уравнение, описывающее 

процессы в колебательном контуре. Знают 

характеристику периода свободных 

электрических колебаний. Применяют 

формулу Томсона. Умеют применять формулы, 

описывающие гармонические колебания 

заряда и тока при решении задач. 

 Познавательные: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление 

хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки 

зрения реалистичности. 

 Коммуникативные: развивают навыки 

самоконтроля и самопроверки полученных 

результатов. 

10 10 неделя  
Решение задач по теме «Переменный 

электрический ток». 
 

 Умеют выводить уравнение, описывающее 

процессы в колебательном контуре. Знают 

характеристику периода свободных 

электрических колебаний. Применяют 

формулу Томсона. Умеют применять формулы, 

описывающие гармонические колебания 

заряда и тока при решении задач. Знают 

определение переменного тока. 

 Познавательные: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление 

хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки 

зрения реалистичности. 

 Коммуникативные: развивают навыки 

самоконтроля и самопроверки полученных 

результатов. 

11 11 неделя  
Решение задач по теме 

«Механические волны». 
 

 Знают определение волны, характеристики 

волны. Различают виды волн. 

 Познавательные: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление 

хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки 

зрения реалистичности. 

 Коммуникативные: развивают навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи. 



 

 

12 12 неделя  
Решение задач по теме 

«Электромагнитные волны». 
 

 Знают определение электромагнитной 

волны. Знают условия распространения волн. 

Владеют информацией о вибраторе Герца. 

 Познавательные: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление 

хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки 

зрения реалистичности. 

 Коммуникативные: развивают навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи. 

13 13 неделя  

Контрольная работа № 1 по теме 

«Электромагнитное поле. Колебания 

и волны». 

 

 Применяют теоретические знания по 

данной теме при решении задач. 

 Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач контрольной 

работы. 

Тема 3: «Геометрическая и волновая оптика» (7 часов) 

14 14 неделя  

Решение задач по теме «Закон 

прямолинейного распространения 

света. Закон отражения света». 

 

 Знают два способа передачи воздействий. 

Умеют характеризовать корпускулярную и 

волновую теории света. Знают принцип 

Гюйгенса. Знают характеристику закона 

прямолинейного распространения света и 

закон отражения. 

 Познавательные: выделяют формальную 

структуру задачи; выражают структуру задачи 

разными средствами; умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задач. 

 Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. 

 Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

15 15 неделя  

Решение задач по теме «Закон 

преломления света. Полное 

отражение». 

 

 Знают характеристику закон преломления. 

Характеризуют показатели преломления как 

физические величины. Знают характеристику 

полного отражения света как физического 

явления. 

  Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, выполняют операции 

со знаками и символами, заменяют термины 

определениями, развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять её. 

 Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. 

 Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 



 

 

16 16 неделя  
Решение задач по теме «Линза. 

Построение изображений в линзе». 
 

 Строят изображения в разных типах линз. 

 Познавательные: выделяют и формулируют 

проблему, заменяют термины определениями, 

умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и применять её. 

 Регулятивные: предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

17 17 неделя  
Решение задач по теме «Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы». 
 

 Применяют формулу тонкой линзы при 

решении задач. 

 Познавательные: выделяют и формулируют 

проблему, выполняют операции со знаками и 

символами, заменяют термины определениями, 

развивают способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию и 

применять её. 

 Регулятивные: предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

18 18 неделя  
Решение задач по теме «Дисперсия 

света. Интерференция света». 
 

 Знают характеристику явления дисперсии 

света. Описывают сложение волн. Знают 

определение интерференционной картины, 

когерентных источников. Объясняют 

распределение энергии при интерференции 

волн. Знают о применении интерференции. 

 Познавательные: выделяют и формулируют 

проблему, выполняют операции со знаками и 

символами, заменяют термины определениями, 

развивают способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию и 

применять её. 

 Регулятивные: предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

19 19 неделя  
Решение задач по теме «Дифракция 

света. Дифракционная решетка». 
 

 Характеризуют дифракцию как физическое 

явление. Владеют теоретическими основами 

теории Френеля. Знают конечный вид формулы 

дифракционной решетки. 

 Познавательные: учатся применять 

полученные ранее теоретические знания на 

практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной 

работы. 

 Коммуникативные: умеют полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникативного 

процесса. 

20 20 неделя  

Решение задач по теме 

«Спектральный анализ. Шкала 

электромагнитных излучений» Тест 

по теме: «Оптика». 

тест 

 Умеют отличать виды излучений. 

Характеризуют типы спектров. Характеризуют 

шкалу электромагнитных волн. 

  Познавательные: учатся применять 

полученные ранее теоретические знания на 



 

 

практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов работы. 

 Коммуникативные: умеют полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникативного 

процесса. 

Тема 4: «Квантовая физика» (6 часов) 

21 21 неделя  
Решение задач по теме «Фотоэффект. 

Законы фотоэффекта». 
 

 Применяют формулу Планка, формулу 

Эйнштейна, принципы корпускулярно-

волнового дуализма. 

 Регулятивные: действуют по плану, 

анализируют условия и требования задачи, 

создают алгоритмы деятельности, выполняют 

операции со знаками и символами 

 Познавательные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

 Коммуникативные: используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

позиции. 

22 22 неделя  Решение задач по теме «Фотоны».  

 Применяют формулу Эйнштейна и Планка 

при решении задач. 

 Регулятивные: действие по плану, сверка 

действий с установленным планом. 

 Коммуникативные: умеют выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

23 23 неделя  
Решение задач по теме «Строение 

атома. Опыты Резерфорда». 
 

 Владеют информацией о моделях строения 

атома. Знают постулаты Бора. Умеют отличать 

и характеризовать серии излучения в атоме 

водорода. 

 Регулятивные: действие по плану, сверка 

действий с установленным планом 

 Коммуникативные: умеют выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

24 24 неделя  

Решение задач по теме 

«Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада». 

 

 Владеют информацией об открытии 

радиоактивности. Знают компоненты 

радиоактивного излучения, их основные 

характеристики. Знают правила 

радиоактивных превращений. 

 Регулятивные: соотносят способ и результат 

своих действий с заданным эталоном. 

 Познавательные: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками). 



 

 

 Коммуникативные: умеют выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

25 25 неделя  

Решение задач по теме «Период 

полураспада. Цепные ядерные 

реакции». 

 

 Решают задачи на закон радиоактивного 

распада. Владеют информацией об открытии 

нейтрона. Знают механизм деления ядра урана 

и протекания ЦЯР. 

 Регулятивные: действие по плану, сверка 

действий с установленным планом. 

 Коммуникативные: умеют выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

26 26 неделя  

Решение задач по теме «Строение 

атомного ядра. Энергия связи 

атомных ядер». 

 

 Знают формулы закона радиоактивного 

распада. Умеют давать определение периоду 

полураспада. Знают определение изотопов 

химических элементов. 

 Регулятивные: составляют план действий 

при решении задач. 

 Познавательные: принимают и сохраняют 

познавательную цель. 

 Коммуникативные: умеют брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия. 

Тема 5: «Погрешности прямых и косвенных измерений» (3 часа) 

27 27 неделя  
Решение задач по теме 

«Погрешности прямых измерений». 
 

 Регулятивные: действуют по плану, 

анализируют теоретические данные, создают 

алгоритмы деятельности. 

 Познавательные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

позиции. 

28 28 неделя  

Решение задач по теме 

«Погрешности косвенных 

измерений». 

 

 Регулятивные: действуют по плану, 

анализируют теоретические данные, создают 

алгоритмы деятельности. 

 Познавательные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

позиции. 

29 29 неделя  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Квантовая физика». 
к/р 

 Применяют теоретические знания по 

данной теме при решении задач. 

 Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач контрольной 

работы 

Тема 6: «Комбинированные задачи» (5 часов)  



 

 

30 30 неделя  
Решение комбинированных задач по 

теме «Электродинамика». 
 

 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Электродинамика». 

 Познавательные: оценивают достигнутый 

результат, оценивая качество и уровень 

усвоения материала. 

 Коммуникативные: умеют проявлять 

уважительное отношение ко всем участникам 

образовательного процесса в рамках урока. 

31 31 неделя  
Решение комбинированных задач по 

теме «Колебания и волны». 
 

 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Колебания и волны». 

 Познавательные: оценивают достигнутый 

результат, оценивая качество и уровень 

усвоения материала. 

 Коммуникативные: умеют проявлять 

уважительное отношение ко всем участникам 

образовательного процесса в рамках урока. 

32 32 неделя  
Решение комбинированных задач по 

теме «Оптика». 
 

 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Оптика». 

 Познавательные: оценивают достигнутый 

результат, оценивая качество и уровень 

усвоения материала. 

 Коммуникативные: умеют проявлять 

уважительное отношение ко всем участникам 

образовательного процесса в рамках урока. 

33 33 неделя  
Решение комбинированных задач по 

теме «Квантовая физика». 
 

 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Квантовая физика». 

 Познавательные: оценивают достигнутый 

результат, оценивая качество и уровень 

усвоения материала. 

 Коммуникативные: умеют проявлять 

уважительное отношение ко всем участникам 

образовательного процесса в рамках урока. 

34 34 неделя  Итоговый урок.  
 Подведение итогов изучения курса. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Печатные пособия 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

2. Учебно-практическое оборудование 

Наборы лабораторного оборудования для итоговой аттестации 



 

 

3. Информационно-коммуникативные средства  

Видеоуроки «Физика-11. Решение задач». Компьютер и мультимедийный проектор. 

4. Литература 

 Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Книга для учителя – М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Литература для учащихся 

 Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2021. 

 

Коллекция флеш - уроков http://interfizika.narod.ru/fiz.html или http://afoninsb.ru/physics/der/55  

Компьютерные модели в изучении физики (http://nwcit.aanet.ru/chirtsov/txtl.html ). 

Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov /). 

Открытые электронные учебные модули по физике http://competentum.ru/articles/academic/412/  

Справочник-тренажер: решение задач по физике (http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD ). 

Физика. ru (http://www.fizika.ru

http://afoninsb.ru/physics/der/55
http://nwcit.aanet.ru/chirtsov/txtl.html
http://www.phys.spbu.ru/~monakhov
http://competentum.ru/articles/academic/412/
http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD


 

 

 

 

18. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

18.1. Целевой раздел 
 

18.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС 

СОО. 
 

18.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 

к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания 

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 

использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 
 

18.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности 

на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня 

изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 
 

18.1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практикоориентированных результатов образования. 
 

18.1.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 
 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
 

формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 
 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 
 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

18.2. Содержательный раздел. 

18.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

18.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание среднего 

общего образования определяется программой среднего общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 
 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 
 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 
 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 
 

18.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
 

18.2.3.1. Русский язык и литература. 
 

18.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 
 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 
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обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации 

и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 
 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и 

другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 

значение слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 
 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и 

другие; 
 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 
 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 
 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 
 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 
 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений 

и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 
 

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

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

18.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 
 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 
 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 

другие), обосновывать, аргументировать суждения; 
 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; 
 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 



 

 

другие); 
 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том 

числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 
 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 
 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 
 

18.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 
 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 
 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 
 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 
 

18.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 
 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 
 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 
 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 



 

 

достижению; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной 

форме; 
 

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

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 
 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

18.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 
 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; 
 

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

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 
 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 
 

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. 
 

18.2.3.2. Иностранный язык. 
 

18.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 
 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 
 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 
 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 
 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 



 

 

собственных высказывания; 
 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных 

явлений; 
 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 
 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 
 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 
 

18.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 
 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 
 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 
 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
 

18.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями 

общения; 
 

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

языковых средств изучаемого иностранного языка; 
 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующей информации); 
 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 
 



 

 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 
 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля 

с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

18.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи); 
 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 
 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 
 

18.2.3.3. Математика и информатика. 
 

18.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 
 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 
 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 
 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 
 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
 

18.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

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, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 
 

18.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 
 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах; 
 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 
 

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

задачи; 
 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 
 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 
 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 
 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 
 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде. 
 

18.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 

в устных и письменных текстах; 
 

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; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 
 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 



 

 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 
 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

18.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 
 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 
 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 
 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 
 

18.2.3.4. Естественно-научные предметы 
 

18.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 
 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, 

закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно- кинетической теории 

строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся 

к одному классу химических соединений; 
 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 
 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 



 

 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 
 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования 

тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 

безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 

проектов); 
 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий 

их безопасного применения в практической жизни. 
 

18.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 
 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку 

с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 
 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 
 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 
 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона; 
 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 

уровне); 
 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчетные задачи с 

неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла; 
 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 



 

 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, 

имеющего площадь опоры. 
 

18.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 
 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 
 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 
 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 
 

18.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 
 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественно-научной картине мира; 
 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой 

природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

18.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и химии, 

план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей; 
 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач; 
 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 



учебных исследований или решения физических задач. 
 

18.2.3.5. Общественно-научные предметы 
 

18.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 
 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 
 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 
 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 

формам правления и типам государственного устройства; 
 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 
 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 
 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 
 

18.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 
 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; 
 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 
 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 

и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 
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актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 
 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 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; владеть элементами научной методологии социального познания. 
 

18.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 
 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран; 
 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 
 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания. 
 

18.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 
 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 
 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития 

общества в прошлом и сегодня; 
 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
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социально- гуманитарной подготовкой. 

18.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 
 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции. 
 

18.2.3.6. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 
 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 
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ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего 

общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной 

становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 

индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование 

методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 
 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 
 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 
 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 
 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 
 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 
 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

"дней" или "недель", в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата 

мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть 

обеспечена возможность: 
 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 
 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 
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получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 
 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Оценке должна подвергаться 

не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от 

момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается 

экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации, 

представители тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 

20.3. Организационный раздел 
 

20.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 
 

20.3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают: 
 

укомплектованность образовательной организации педагогическими,

 руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
 

20.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 
 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
 

20.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 
 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
 

20.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

 

19. Рабочая программа воспитания 
 

19.1. В ГБОУ школе №312 разработана Рабочая программа воспитания на основе ФРП 

воспитания. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 
 

19.2. Программа воспитания представлена отдельным документом школы и включает 

три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Рабочая программа воспитания ООП СОО ГБОУ школа № 312с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в ГБОУ «СОШ№312»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления ГБОУ «СОШ№312», в том 

числе Совета обучающихся, Совета родителей, и утверждена педагогическим советом 

школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями ГБОУ школа № 312внесены изменения в содержательный и 
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организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1. Целевой раздел 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ школа № 312определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в ГБОУ школа № 312планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в ГБОУ школа № 312: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 формирование у обучающихся чувства 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. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ школа № 312: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 
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следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

– России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства; 
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 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 
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 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ГБОУ школа № 312. Уклад задает 

порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад ГБОУ школа № 312 удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик ГБОУ школа № 312 и его репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в ГБОУ школа № 312 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№312» 

находится на окраине Фрунзенского района. Более 600 обучающихся ГБОУ школа № 

312проживают в микрорайоне школы. Контингент обучающихся и их родителей формировался 

из жильцов района. В основном это благополучные полные семьи. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно 

в общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по программам коррекционно-

развивающей направленности; 

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. 

 Социальными партнерами школы являются:  

ГБУ ДО Дворец детского творчества Фрунзенского района СПб 

ГБНОУ ДУМ СПб (дворец учащейся молодежи) 

ГБУ ДО Центр творчества и образования 

ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

Отряд пограничного контроля «Санкт-Петербург» 

Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» 

Центр детского технического творчества «Мотор» 

СПб Балтийский ЛО МВД России на транспорте 

 Учебная программа антинаркотического воспитания; 

1. Программа по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 

2. Программа «За чистоту Земли», а также в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы, складывается процесс воспитания обучающихся в 
ГБОУ школа № 312.  

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, 

которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная 
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динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда 

администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги 

школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка.  

Цель ГБОУ школа № 312 в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

В нашей школе поддерживаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в 

первоклассники, пятиклассники, конкурс «Ученик года» и «Ученического портфолио», акция 

«Поздравь солдата», «Новогодний сюрприз», конкурс «Алло! Мы ищем таланты», «Широкая 

масленица», мероприятия ко Дню Победы. Основные традиции воспитания в ГБОУ школа № 

312: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, спортивных секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых ГБОУ школа № 

312 принимает участие: 

1. «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Программа «Орлята России» 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного 

флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной 

целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 
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Школа реализует практику патриотической направленности «Память». В рамках выбранного 

направления мы проводим поисковую работу для обновления списка героев. Школьники, 

находят и изучают биографии земляков и родственников, защищавших Родину во время ВОВ. В 

результате этой поисковой работы пополняется книга памяти и увеличивается количество 

заинтересованных участников практики из числа детей и родителей школы. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 
1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы 

в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа ГБОУ школа № 312 представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная 

среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительного 

(вариативного) модуля «Школьный музей» и «Школьные медиа». Модули описаны 

последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе ГБОУ школа № 

312. 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 
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 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности 

 реализация подпрограммы «Антинаркотическое воспитание» 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», 

лекторские группы школьной музейной комнаты, кружок «Патриот», творческое 

объединение «ЮДП (юные друзья пограничников), ЮИДД (юные инспектора 

дорожного движения); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: «ОДНКНР (Основы духовно- нравственной культуры 

народов России)»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: творческое объединение интеллектуальной направленности «Основы 

функциональной грамотности», реализация подпрограммы «Изучаем правила 

дорожного движения», занятия по курсу «Профминимум»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Эколята», 

реализация подпрограммы «За чистоту земли»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Моя художественная практика», «Музыкальный театр», «Школьный театр Пеликан», 

«Школьные медиа»; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: творческое объединение; 

спортивное ориентирование, скалолазание. 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: спортивный клуб, 

спортивные секции, ОФП (общая физическая подготовка). 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
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 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 

в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 Реализация подпрограммы школы: «Изучаем правила дорожного движения» для 

обучающихся 1-11 классов и «За чистоту земли» 

 Совместное участие классных руководителей 1-4 классов с детьми в проекте «Эколята» 

и «Орлята России». 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Школьный музей» 
Реализация воспитательного потенциала школьной музейной комнаты предусматривает: 

-урочную и внеурочную деятельность − в системе проводятся уроки гуманитарного цикла 

и занятия по программам внеурочной деятельности; 

 - поисковую и исследовательскую работу  

 -экскурсионную деятельность − ежегодно проводятся свыше 160 тематических экскурсий 

для учащихся и их родителей, профессиональные экскурсии для педагогов, ветеранов ВОВ и 

боевых действий, а также социальных партнеров; 

-развитие социальных активностей. Именно в музейной комнате происходит живое 

общение, зарождаются детско-взрослые общности, которые способствуют росту участия в 

мероприятиях регионального и федерального уровней, развитию социального опыта, 

самостоятельности действий при подготовке общественно-значимых дел: от проектирования 

экскурсионных маршрутов до создания роликов о деятельности ребят. В перспективах развития 

музейной комнаты − цифровизация выставок, экскурсий и экспозиций, проектирование новых 

экскурсионных маршрутов, открытие «Школы современного экскурсовода». 

Воспитательный потенциал школьной музейной комнаты реализуется следующим 

образом. 

На внешкольном уровне: 

участие в поисковой деятельности (поисковая работа); 

организация и проведение военно-патриотических, культурно-просветительских и 

массовых мероприятий («вахты памяти», экскурсии в музее, просветительские программы 

«Осознанное родительство», «Мой город», «Культурные выходные моей семьи»); 

проведение профессиональных проб (знакомство с профессиями журналиста, 

искусствоведа, экскурсовода, поисковика, проведение профессиональных экскурсий; 

включение учащихся в научно-исследовательскую работу (участие в научно-

практических конференциях, разработка и реализация культурно-исторических и иных проектов, 
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создание альбомов памяти. 

На уровне школы:  

-вовлечение учащихся в культурно-образовательный проект «Культурный дневник 

школьника»; 

-проведение цикла обучающих мероприятий для членов актива музейной комнаты по 

созданию и пополнению фондов, созданию экспозиций, подготовке экскурсий, организации 

тематических выставок, созданию видеороликов о поисковой деятельности; 

-участие в организации и проведении торжественных мероприятий и праздников (парад 

ко Дню Победы, фестиваль национальных культур, встречи с интересными людьми, просмотр и 

обсуждение фильмов из проекта «Киноурок»); 

-привлечение детей и взрослых к общественно-полезным делам (благоустройство 

памятников, социально-значимые акции «Письмо солдату», «Прикоснись к Победе», «Подарок 

ветерану», концерты на базе школы для ветеранов, участников локальных войн, пенсионеров 

микрорайона, проведение мастер-классов по созданию книги памяти семьи и летописи семьи, 

добровольческие акции и шефская помощь). 

На уровне классов: разработка учащимися годовых культурно-образовательных 

маршрутов классов в сотрудничестве с родителями и учителями-предметниками; 

привлечение учащихся к ведению Летописи истории семьи, созданию виртуальных 

экскурсий; 

проведение интерактивных экскурсий; 

проведение уроков, внеклассных мероприятий и занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на базе музейной комнаты, с использованием фондов, видео-

роликов и презентаций;  

вовлечение детей и взрослых в проблемно-ценностное общение (дискуссии и творческие 

встречи с участниками различных исторических событий). 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы (спектакли, концерты, конкурсы, профилактические беседы, круглые столы); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям (встречи с интересными людьми, экскурсии, научно-практические 

конференции, Дни открытых Дверей); 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, театр, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия (День Театра, День Музея, День Кино, День Здоровья); 

 литературные, краеведческие экскурсии и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

др. (посещение музеев этнографии и краеведения и др.);  

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Самые 

яркие из них: патриотическая акция «Бессмертный полк» (в шествие жителей с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны принимаем участие с 9 мая 2016 года всем коллективом 

школы, акции «Сбережем дерево», «Подари книгу», «Водорослям – крышка!», «Доброе сердце» 

и др).; 

  - участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Окна Победы», «Нет – наркотикам», «Юности – чистые 

легкие», «День правовой помощи», «Голубь мира», «Красная лента» и другие. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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    Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление холла при входе в школу государственной символикой Российской 

Федерации, муниципального образования Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

  обновление в холлах школы и столовой художественных изображений природы 

России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

  использование в воспитательном процессе «места гражданского почитания», 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в холле первого этажа, содержащих 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 

т. п.;  

            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День 

знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая служит 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

             -  участие учащихся в подпрограмме «За чистоту земли» (озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб).   

           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися своих классов, позволяющее проявить им свою фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в ГБОУ школа № 312 представительных органов родительского 

сообщества (Совета родителей ГБОУ школа 312 , родительский комитет классов, родительский 

лекторий), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах (не реже 4 раз в год), общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания (согласно плана работы школы. Не реже 4 раз в год); 

 Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия (не реже 2 раз в год); 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
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социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 - родительский лекторий-это педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;  

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в 

соцсети: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий (День Знаний, Новогодний калейдоскоп, День семьи, 

День отца, День матери, День бабушек и дедушек, праздник 8-е марта и 23 февраля, день 

Победы); 

 привлечение социального педагога и педагога- психолога школы для целевого 

взаимодействия с законными представителями обучающихся из числа детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приёмных детей.  

 На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов, обучающихся в 

процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.  

          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание. Собрание 

избирает Совет обучающихся школы. 

          В Совет обучающихся школы избираются обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее 

активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 

председатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  

          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 

избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации), который занимается 

популяризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных 

сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими 

за различные направления работы классе  

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 реализация учебной подпрограммы антинаркотической направленности   способствует 

вовлечению обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне 

и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 

Социальные партнеры Формы реализации социального 

партнерства 

Библиотека  - организация массовых мероприятий на 
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 базе библиотеки; 

- совместная работа по определенным 

направлениям деятельности; участие в 

реализации проектов; 

- организация и проведение конкурсов, 

встреч с интересными людьми; 

- коллективное и индивидуальное 

информирование 

 Театры Спектакли, образовательные проекты 

Музеи боевой и трудовой славы Участие в конкурсах и экскурсионно-

лекционных циклах 

Культурно-выставочные центры Посещение выставок, участие в проектах 

 Совместные концерты, театрализованные 

представления 

Филармонии, консерватории Познавательные мероприятия, 

направленные на повышение культуры 

обучающихся 

Благотворительный Фонд  Концерты, познавательные мероприятия 

ОП № 14 в составе УМВД России по г. 

Санкт-Петербургу 

Проведение совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

преступлений обучающихся, в том числе, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, экстремизмом и 

проявлением межнациональных 

конфликтов 

ОГИБДД УМВД России по г. Санкт-

Петербургу  

Проведение совместных мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий 

Линейное управление МВД России на 

транспорте 

Проведение совместных мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий 

 «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Санкт-Петербургу 

Сотрудничество по вопросам 

профилактики различных форм 

социальной дезалаптации 

несовершеннолетних 

Лечебно-профилактическое отделение Сотрудничество по вопросам 

профилактики различной этиологии 

заболеваний у детей и подростков 

(лекции, беседы, участие сотрудников 

поликлиники в круглых столах по 

профилю сотрудничества) 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала обучающихся на уровнях основного общего и 

среднего общего образования профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает: 

  освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

(«Профминимум», Всероссийские проекты: «Билет в будущее» и «ПРОЕКТория»), 

 экскурсии на предприятия города: дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.

 Участие в социальном проектировании, как одном их важных направлений в 
деятельности подростковой школы и включающем в себя социальную пробу, 
социальную практику и социальный проект. 

 

    2.3. Дополнительные (вариативные) модули: 

            «Школьные медиа»  
Цель школьной электронной газеты – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьной газеты реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную электронную газету) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности Совета обучающихся ГБОУ «СОШ№312»;

школьная электронная, на страницах которой размещаются материалы о вузах, колледжах 

и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем;

 школьный медиацентр – это созданная группа из числа педагогов и учащихся, 
осуществляющая фотосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;

 школьная интернет-группа - это разновозрастное сообщество школьников, выпускников 
и педагогов, поддерживающее школьное сообщество в ВК и Одноклассники с целью 
освещения деятельности школы и ее выпускников;

 участие школьников в конкурсах различного уровня школьных медиа. 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 
В данном подразделе представлены решения ГБОУ школа № 312 в соответствии с ФГОС 

основного общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

 педагог – организатор; 
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 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 

 педагоги дефектолог. 

Общая численность педагогических работников ГБОУ школа № 312 – 60 человек основных 

педагогических работников, из них 11% процентов не имеют высшее педагогическое 

образование, 19 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 20 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-логопед и педагог-дефектолог. Классное руководство в 1–11-х классах 

осуществляют 25 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и ПДН, участковый полицейский, Центры детского творчества, специалисты 

исторического парка, актеры филармонии, консерватории и других театров города. специалисты 

городских библиотек, Совет ветеранов и Боевое Братство, а также представители спортивных 

секций и клубов, расположенных в микрорайоне школы 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ школа № 312 обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о дежурстве; 

 Положение о школьном методическом объединении; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о Совете родителей; 

 Положение о ПМПК; 

 Положение о социально-психологической службе; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

 Положение о школьном спортивном клубе; 

            Положение о школьном театре. 

 Положение об общешкольном родительском комитете 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение об организации работы по предупреждению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

 Положение о школьной службе примирения 

 Положение о работе волонтерских отрядов  

 Положение о совместной деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей, несовершеннолетних обучающихся осуществляемой в ГБОУ школа № 312и 

не запрещенной законодательством РФ. 
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3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
На уровне НОО обучается 5 обучающихся с ОВЗ, из них: 2 обучающихся с задержкой 

психического развития, 2обучающихся с умственной отсталостью, 1 с аутическим 

расстройством. На уровне СОО обучается 1 ребенок ОВЗ с умственной отсталостью. Для данной 

категории обучающихся в ГБОУ школа № 312 созданы особые условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся ГБОУ школа № 312 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 
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- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, 

на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных   соревнованиях и т.п. 

- Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка ГБОУ школа № 

312 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

              Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу ГБОУ «СОШ№312», цели, задачам, традициям 

воспитания, должны быть согласованными с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

3.5. Анализ воспитательного процесса в ГБОУ школа № 312 осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 



 

591 

 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
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 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы ГБОУ школа № 312 будет перечень выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 учебном 

году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 2024/25 

учебный год. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

20. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка   
 

Общие положения. 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №312 с углублённым изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга составлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В соответствии с ФОП СОО, в соответствии с 

письмом Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327, направленным Департаментом 

государственной политики и управления в сфере общего образования, школа в 11 классе 

реализует учебный план гуманитарного профиля для обучающихся, принятых на обучение на 

уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции 

приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712), с приведением в соответствие с 

ФОП СОО рабочих программ по учебным предметам, включенным в учебный план. 

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными 

документами. 

Нормативная база 
Учебный план ГБОУ школы № 312 с углубленным изучением французского языка 
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Фрунзенского района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 

17.07.2013 (с изменениями и поправками); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции приказа Минпросвещения 

России от 11 декабря 2020 г. N 712), далее – ФГОС СОО; 

 Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

утверждённой приказом Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 

(далее – ФОП СОО); 

 Методическими рекомендациями по введению федеральных основных 

общеобразовательных программ Министерства Просвещения РФ от 03.03.2023              

№ 03-327, направленных Департаментом государственной политики и управления в 

сфере общего образования» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20) 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 Федерального перечня учебников, утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 
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исключенных учебников»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Уставом ГБОУ школы № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Реализуемая основная образовательная программа  
 

Учебный план в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – Учебный план) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №312 с углублённым 

изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - школа) отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФОП СОО,  

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности школы является: 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по французскому 

языку.   

 

Продолжительность учебного года, формы промежуточной аттестации   
 

   Учебный план школы является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФОП СОО, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 
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Учебный план школы 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 школы на 2023/2024 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике школы 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

Учебный год начинается 01.09.2023, окончание учебного года 25 мая 2024. Для 11 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы -28.10.2023 - 06.11.2023 (9 дней); 

 зимние каникулы - 30.12.2023 - 08.01.2024 (9 дней); 

 весенние каникулы - 26.03.2024 - 03.04.2024 (9 дней); 

 летние каникулы – 27.05.2024 – 31.08.2024 (14 недель) 

 

Продолжительность учебных четвертей: I четверть - 8 учебных недель, II четверть - 8 

учебных недель, III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных недель. 

Итоги текущего контроля успеваемости за учебный период на уровне среднего общего 

образования определяются отметкой за полугодие. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация – оценка динамики 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация обеспечивает системный подход к оценке динамики 

образовательных достижений обучающихся, позволяющий вести оценку динамики всех групп 

результатов образования: метапредметных, предметных, динамика личностных результатов 

отслеживается в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследованиях. 
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Оценка динамики метапредметных результатов осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Одной из основных форм промежуточной аттестации, в разрезе 

оценки достижения метапредметных результатов, является: 

-  защита индивидуального проекта обучающимся (апрель, май текущего учебного года). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом школы 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (далее – Положение) по всем предметам учебного 

плана в форме выставления годовой отметки, в течение последней учебной недели учебного 

периода года. При выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, 

полученные обучающимися за период обучения, в X-XI классах – за полугодия. Форма 

проведения годовых контрольных работ (других аттестационных испытаний) устанавливается 

перед началом учебного года, указывается в рабочих программах по предметам. Отметка, 

полученная за годовую контрольную работу (другие аттестационные испытания), учитывается 

как еще одна отметка при определении среднего арифметического при выставлении годовой 

отметки по предмету. При формировании неудовлетворительной годовой отметки обучающийся 

может пройти аттестационную процедуру с целью подтверждения своей успешности, порядок 

проведения аттестационной процедуры изложен в Положении. 

При организации образовательной деятельности в ГБОУ школе № 312 используются 

формы организации учебных занятий: урок, урок-беседа, урок-диспут, урок-консультация, 

повторительно-обобщающий урок, интегрированный урок, урок-ролевая игра, урок-турнир, 

урок-экскурсия, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития 

речи, уроки самостоятельной деятельности, лекции, семинары, практические занятия, 

комбинированные уроки, урок-общественный смотр знаний, лабораторно-практические занятия, 

практическое занятие, тематическое занятие, урок-зачет и другие, а также формы дистанционных 

технологий: урок-онлайн конференция, видеоурок, урок-обучающий семинар, урок видео-

экскурсия, видеоурок с тематическим заданием и другие. 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения. Продолжительность учебной недели. 
 

В соответствии с Уставом школа осуществляет образовательную деятельность в первую 

смену, в режиме шестидневной учебной недели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы X XI 

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе, не более 37 37 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная (учебная) недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 11 классов составляет, не более 7 уроков, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В школе определен следующий режим работы: понедельник – суббота с 09.00 до 19.00, 

выходные дни - воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. Учебные занятия начинаются в 9.00. 

 

. Расписание звонков и перемен 
 

Продолжительность уроков в 10–11 классах – 45 минут.   

Расписание звонков (10-11 классы): 

                       

1 урок 9.00 –  9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.35 

4 урок 11.55 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

 

Продолжительность перемен (10-11 классы): 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к объему домашних заданий 
 

Продолжительность выполнения домашних заданий в 10-11 классах составляет не более 3,5 ч. 

 

      

Деление классов на группы 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 10 минут 

3 перемена 20 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена 10 минут 

6 перемена 10 минут 
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В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по иностранному 

языку (французский), осуществляется деление классов на три группы при наполняемости 25 

человек и более (по согласованию с главным распорядителем средств бюджета). Осуществляется 

деление классов на две группы при изучении второго иностранного языка (английский), при 

проведении учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура», «Информатика» 

при наполняемости классов 25 и более обучающихся.  

Деление на группы устанавливается перед началом учебного года и утверждается 

приказом директора. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

При реализации образовательных программ школа использует: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 N 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 
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Учебная нагрузка педагогических работников 
 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

Общие особенности учебного плана XI класса в соответствии с ФГОС СОО 
 

В соответствии с ФОП СОО, в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

03.03.2023 № 03-327, направленным Департаментом государственной политики и управления в 

сфере общего образования, ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка  в 

11 классе реализует учебный план гуманитарного профиля для обучающихся, принятых на 

обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413                     

(в редакции приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712), с приведением в 

соответствие с ФОП СОО рабочих программ по учебным предметам, включенным в учебный 

план. 

Учебный план школы содержит обязательные предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривают изучение общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык"1, 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия", на базовом или углубленном уровне. При распределении часов школа 

руководствовалась таблицей «Пример распределения часов для последующего выбора 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне», в соответствии с организационным 

                                                      
1 В плане школы - «Иностранный язык (французский)» 
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разделом примерной основной образовательной программы среднего общего образования п. III. 

п.п III.1. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В соответствии с п.18.3.1. ФГОС СОО предметная область «Родной язык и родная 

литература» является обязательной для изучения. Кроме того, учебный план среднего общего 

образования предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. В целях соблюдения требований к учебному плану ФГОС СОО, 

выполнения норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного, реализация предметной области «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)». Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования отводит на изучение предмета «Родной язык» 70 (68) часов за два года 

обучения. В  Письме Министерства Просвещения РФ Департамента государственной политики 

в сфере общего образования от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с 

"Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного") уточняется: 

«Учебный план является составной частью основной образовательной программы, количество 

часов на изучение предметов определяет образовательная организация в соответствии со 

спецификой реализуемой основной образовательной программы». Принимая во внимание данное 

уточнение, количество часов на изучение предмета «Родной язык (русский)» ГБОУ школа № 312 

определила в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

Предмет «Родной язык (русский)» представлен в учебном плане в соответствии с ФГОС СОО, 

изучается в 11 классе, один год (34 часа), на базовом уровне, полностью обеспечивая достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения предметной области «Родной язык и родная 

литература» на уровне среднего общего образования. Учебники «Русский язык», 10-11 классы 

под редакцией академика РАО Л. А. Вербицкой, М: «Просвещение» 2019, одного из авторов 

линии учебных пособий «Русский родной язык», позволяют реализовать 

лингвокультурологический характер предметной области «Родной язык и родная литература», 

обеспечить достижение обучающимися планируемых результатов освоения этой предметной 

области. 
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Учет мнения обучающихся при выборе изучения родного языка на весь уровень обучения 

осуществлен на основании письменных заявлений обучающихся, согласованных их родителями 

(законными представителями). 

Учебные планы школы устанавливают количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2516 часов (данные представлены в таблице). 

 

 
 
 
 

Класс 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 2 

 

Количество 

недель за 

учебный год 

 

Всего часов 

аудиторной нагрузки 

за учебный год 

При 6-дневной неделе, не более 6-дневная 

неделя 

10-е 

классы 
37 34 1258 

11-е 

классы 
37 34  1258 

 
2516 

 

Допустимое количество учебных занятий (часов) по ФГОС 

среднего общего образования 

Минимальное – 2170 
 

Максимальное – 2590 

 

Таким образом, учебные планы школы выполняют требования ФГОС СОО: количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

В соответствии с ФГОС СОО в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

                                                      
2  Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
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разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В соответствии с организационным разделом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования п. III. п.п III.1, таблицей «Пример распределения часов 

для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне», в 

каждый учебный план включен метапредметный курс «Индивидуальный проект», изучаемый в 

10 классах: 2 ч в неделю, 68 часов в год. Для реализации метапредметного курса используется 

учебное пособие: Половкова М.В., Носов А.В., Индивидуальный проект, учебное пособие,  М.: 

«Просвещение», 2020г. 

В учебном плане школы:  

 выделены дополнительные часы на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI 

классах: в 11 (10) классе предмет «Русский язык» изучается (изучался) углубленно; 

 выделены дополнительные часы на изучение учебного предмета «История» в X-XI классах, 

1 час в неделю в каждом классе (всего по предмету 3 часа в неделю). 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга дополнительное время, отведенное на изучение учебного предмета «История», в том 

числе направлено на изучение Отечественной истории, прежде всего, на изучение истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

В соответствии ст. 66 п.4 ФЗ  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» учебный 

план школы реализуют образовательную деятельность по образовательной программе среднего 

общего образования, основанную на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). 

Учебный план школы обеспечивает соблюдение принципов построения учебных планов 

профиля обучения в соответствии с ФГОС СОО: 

- учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 

(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе с общими для 

включения во все учебные планы учебными предметами; 

- учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Учебный план школы ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся в рамках программы среднего общего образования, учитывает образовательные 

потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) и отражают 

специфику школы: реализация образовательных программ начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку по французскому языку.  

С целью обеспечения потребностей и интересов участников образовательных отношений 

школа осуществила системную деятельность по формированию учебных планов и курсов 

внеурочной деятельности среднего общего образования: информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей), анкетирование, ознакомление с проектами учебных 

планов, выбор учебного плана.  

Обучающиеся (родители) видят профессиональное будущее (своих детей) в профессии 

специалиста, владеющего иностранным языком в его деловом аспекте, владение иностранным 

языком считают необходимым условием профессионализма и успешного личностного развития. 

 По результатам проведенной деятельности ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка в соответствии с ФГОС СОО реализует учебный план:  

- гуманитарный профиль, углубленное изучение предметов «Русский язык», «Иностранный язык 

(французский), «Второй иностранный язык (английский)», 

Учебный план обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и структурно состоят из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план предусматривают изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана содержит общие для включения во все учебные планы 

предметы, из обязательных предметных областей, в том числе на углубленном уровне, а также 

предметы, обеспечивающие следующее условие ФГОС СОО: изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, содержит 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору, обеспечивая образовательные потребности и интересы всех 

участников образовательных отношений. 

В учебных планах на уровне среднего общего образования отражены: 

- предметные области; 

- учебные предметы, с указанием уровня обучения; 

- дополнительные учебные предметы; 

- курсы по выбору; 

- недельное распределение часов по учебным предметам, курсам по классам (годам 

обучения); 
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 - годовое распределение часов по учебным предметам, курсам по классам (годам 

обучения); 

- распределение часов обязательной части учебного плана по классам (годам обучения); 

- распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по классам (годам обучения); 

- максимальный объем учебной аудиторной нагрузки. 

 

2.1. Особенности учебного плана 11 класса. 

Особенности учебного плана 11 А класса на 2023-2024 учебный год (11 класс), 2021-2022 учебный год 
учебный план 11 А класса). 

 

Учебный план 11 А класса (один класс в параллели) составлен в соответствии ФГОС СОО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712),                               

с приведением в соответствие с ФОП СОО рабочих программ по учебным предметам, 

включенным в учебный план. 

Учебный план 11 А класса составлен с учетом индивидуальных потребностей и интересов 

обучающихся. Данный учебный план реализует гуманитарный профиль, на углубленном уровне 

изучаются предметы: «Русский язык», «Иностранный язык (французский), «Второй иностранный 

язык (английский)». 

Данный учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в рамках одного класса, имеет две направленности:  

- направленность на гуманитарные, социально-экономические специальности. Вследствие 

этого в целом в учебном плане введены для изучения учебные предметы на углубленном уровне, 

предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору из предметной области «Общественные науки», выделен дополнительный час 

на освоение учебного предмета «Математика», как обязательного предмета государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования, а обучение 

иностранному языку направлено на формирование профессиональной иноязычной компетенции, 

позволяющей современному специалисту использовать иностранный язык в его социально-

культурной, инструментальной и профессиональной функциях; 

- направленность на инженерно-технические специальности. Вследствие этого  в целом в 

учебном плане вводятся для изучения предметы по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки», выделен дополнительный час на 

освоение учебного предмета «Математика», как обязательного предмета государственной 
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итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования, обучение 

иностранному языку направлено на формирование профессиональной иноязычной компетенции, 

позволяющей современному специалисту использовать иностранный язык в его социально-

культурной, инструментальной и профессиональной функциях.  

Учебный план 11 А класса содержит необходимое количество учебных предметов3, в 

каждом из классов уровня обучения:    

- девять учебных предметов представлены в обязательной части учебного плана: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)» (11 класс), «Иностранный язык (французский)», 

«История», «Математика», «Астрономия» (11 класс), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  вследствие того, что являются общими (для включения во 

все учебные планы) предметами  из обязательных предметных областей или обеспечивают 

условие ФГОС СОО: изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной указанным Стандартом;  

- в обязательной части, в соответствии с особенностями АИСУ «Параграф», представлены 

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Русский язык», «Иностранный язык 

(французский)», «Второй иностранный язык (английский)»; 

- в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: учебный предмет «История» (выделен 1 дополнительный час на освоение 

предмета, всего по предмету – 3ч), учебный предмет «Математика» (выделен 1 дополнительный 

час на освоение предмета), предметы «Физика», «Обществознание» как учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей и дополнительные предметы, курсы по выбору: 

«Основы экономической теории», «Право», «Математика: избранные вопросы», 

«Информатика», «Физический практикум», «Программирование. Интернет-технологии». 

В целях обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений 

в учебном плане: 

 введены учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- учебный предмет «Обществознание», базовый уровень изучения, 2 часа в неделю в 10 

и в 11 классах; 

- учебный предмет «Физика» 2 ч в неделю в 10 и в 11 классах (базовый уровень); 

- учебный предмет «Математика» увеличен на 1 час в неделю в 10 и в 11 классах, всего по 

предмету 5 часов в неделю в 10 и в 11 классах. 

 введены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 

- «Основы экономической теории» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах; 

- «Право» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах; 

                                                      
3 Кроме того, в обязательной части реализовывался метапредметный курс «Индивидуальный проект».  
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- «Математика: избранные вопросы» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах; 

- «Информатика» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах 

и альтернативная составляющая – курс по выбору для группы учащихся 10 А 

класса: «Физический практикум» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах, курс по выбору 

для группы учащихся 10 А класса «Программирование. Интернет-технологии». 

Особенности распределения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору изложены в 

п.2.3 «Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в учебных планах». 
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Годовое распределение часов учебного плана 11 А класса на 2023-2024 учебный год (11 

класс) и 2021-2022 учебный год (10 класс), в соответствии с ФГОС СОО, гуманитарный 

профиль. 

Обязательные 
предметные области 

Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов 

за учебный 
год 

за учебный 
год 

За два года 
обучения 

10 класс 11 класс 10-11 классы  

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 0 34 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский) 

У 204 204 408 

Второй иностранный 
язык (английский) 

У 102 102 204 

Общественные науки История Б 68 68 136 

Математика и 
информатика 

Математика Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

  
Индивидуальный 
проект 

 68 0 68 

  Всего  918 918 1836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 

Общественные науки 
История Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 
информатика 

Математика Б 34 34 68 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

дополнительные учебные предметы по 
выбору, курсы по выбору 

 136 136 272 

 Всего  340 340 680 

 Всего по учебному плану  1258 1258 2516 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 
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Недельное распределение часов учебного плана 11 А класса на 2023-2024 учебный год 

(11 класс) и 2021-2022 учебный год (10 класс), в соответствии с ФГОС СОО, гуманитарный 

профиль. 

Обязательные 
предметные области 

Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов 

за учебный 
год 

за учебный 
год 

За два года 
обучения 

10 класс 11 класс 10-11 классы  

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 0 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский) 

У 6 6 12 

Второй иностранный 
язык (английский) 

У 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  
Индивидуальный 
проект 

 2 0 2 

  Всего  27 27 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 

Общественные науки 
История Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

дополнительные учебные предметы по 
выбору, курсы по выбору 

 4 4 8 

 Всего  10 10 20 

 Всего по учебному плану  37 37 74 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 37 37 74 
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Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в учебных планах.  
 

В соответствии с ФГОС СОО введение курсов по выбору в ГБОУ школа № 312 с 

углубленным изучением французского языка направлено на: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- обеспечение общеобразовательной, общекультурной составляющей при получении среднего 

общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания, вида 

деятельности; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.   

Все предметы по выбору обеспечены программами, учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.  

 

№ 
Клас

с 

Название 

дополнительного 

учебного предмета, 

курса по выбору 

Часов Учебное пособие  

Программа, автор 

программы / кем 

рекомендована к 

использованию 

1.  

1

0-

1

1 

«Французский 

язык. Курс 

делового 

письма» 

68 Французский язык. 

Вводный курс делового 

письма. 10-11 классы: 

учебное пособие/Е.Л. 

Туницкая, Н.В. Юдина. 

– М.: Дрофа, 2015 

Туницкая Е.Л. 

Программа элективного 

курса. Французский 

язык. Вводный курс 

делового письма. 10-11 

классы. М., Дрофа, 2015 

2.  

1

0-

1

1 

Основы 

экономической 

теории 

68 Левицкий М.Л. Шейнин 

Э.Я. Экономика, 10-11 кл. 

Учебное пособие. 

Базовый и углубленный 

уровень. М.: 

«Просвещение», 2020г. 
 

Федоров О.Д. 

ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 2 от 

22.09.2015 

Савицкая Е. В. Уроки 

экономики в школе: 

методическое пособие. 

М.: Вита-пресс, 2014 

3.  

1

0-

1

1 

Право 68 Никитин А.Ф.                                                                

Право.10-

11кл.Учебник. М.: « 

Дрофа»,2020г. 

Никитин А.Ф.                                                                

Право.10-11кл. ,2020г. 
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№ 
Клас

с 

Название 

дополнительного 

учебного предмета, 

курса по выбору 

Часов Учебное пособие  

Программа, автор 

программы / кем 

рекомендована к 

использованию 

4.  

1

0-

1

1 

Математика: 

избранные 

вопросы. 

68 Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

Элективные курсы по 

математике: программы, 

методическое 

сопровождение. 

Математика: избранные 

вопросы 

ЭНМС СПб АППО,  

протокол № 3 от 

07.06.2015 

5.  

1

0-

1

1 

Информатика 68 Н.Г.Семакин, 

Л.И.Залогова . 

Информатика. 10-11класс.          

М.: «БИНОМ», 2019 

Н.Г.Семакин , 

Информатика. М.: 

«БИНОМ»,2015 

6.  

1

0 

1

1 

«Программирова

ние. Интернет-

технологии» 

68 Н.Г.Семакин, 

Л.И.Залогова. 

Информатика. 10- 11 

класс.          М.: 

«БИНОМ», 2019г. 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. Информатика, 

"Просвещение" 

 

Смирнова Т.М. , утв 

ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 14  

от 11.11 2015 

7.  

1

0-

1

1 

Физический 

практикум 

68 А.П. Рымкевич Физика. 

Задачник 10-11 класс, 

пособие для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: Дрофа, 

2018, Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. 

Физика, 10-11класс, М.: 

«Просвещение» 

 

Зорин Н.И. Элективный 

курс «Методы решения 

физических задач: 10-11 

кл.-М.: ВАКО, 2016  

 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в 11а классе распределились 

следующим образом: 

- «Основы экономической теории» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах, «Право» по 1 часу 

в неделю в 10 и в 11 классах, выбрала группа обучающихся, предпочитающая направления 

углубления, расширения и систематизации знаний в выбранной области научного знания 

социально-экономической направленности, а также гуманитарной направленности; 

- «Физический практикум» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах, «Программирование. 

Интернет-технологии» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах выбрала группа обучающихся, 

предпочитающая направления углубления, расширения и систематизации знаний в 

выбранной области научного знания инженерно-технической направленности; 
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- кроме того, все обучающиеся целенаправленно отдали предпочтение направлению 

углубления, расширения и систематизации знаний в выбранной области научного знания, 

выбирая дополнительный учебный предмет «Информатика», «Математика: избранные 

вопросы».  

Таким образом, состав предметов первой группы обучающихся 11а класса, 

предпочитающих направления углубления, расширения и систематизации знаний в выбранной 

области научного знания социально-экономической направленности, а также гуманитарной 

направленности  следующий: 

Дополнительные учебные предметы по выбору, курсы по выбору:               

4 часа 
10 класс 11 класс 

10-11 

класс 

Общественные 

науки 

Основы экономической 

теории 

элективный 

учебный предмет 
1 1 2 

Право 
элективный 

учебный предмет 
1 1 2 

Математика и 

информатика 
Информатика 

элективный 

учебный предмет 
1 1 2 

Математика и 

информатика 

 

Математика: избранные 

вопросы 

элективный 

учебный предмет 
1 1 2 

 

Состав предметов второй группы учащихся 11а класса, предпочитающих направления 

углубления, расширения и систематизации знаний в выбранной области научного знания 

инженерно-технической направленности следующий: 

Дополнительные учебные предметы по выбору, курсы по 

выбору:                 4 часа 
10 класс 11 класс 

10-11 

класс 

Математика и 

информатика 

Математика: 

избранные вопросы 

элективный 

учебный предмет 
1 1 2 

Математика и 

информатика 

 

Информатика элективный 

учебный предмет 
1 1 2 

Программирование. 

Интернет- 

технологии. 

элективный 

учебный предмет 
1 1 2 

Естественные 

науки 

Физический 

практикум 

элективный 

учебный предмет 
1 1 2 
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Учебный план 11а класса на 2023-2024 уч. год (11 класс), 2022-2023 уч. год (10 класс) в соответствии с ФГОС СОО, гуманитарный профиль в 

АИСУ «Параграф» 

№ Предметная область Предмет Всего з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед 

Обязательная часть               

1 Русский язык и литература Русский язык 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

2 Русский язык и литература Литература 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

3 Иностранные языки Иностранный язык (французский) 408 204 34 6.00 204 34 6.00 

4 Иностранные языки Второй иностранный язык (английский) 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

5 Общественные науки История 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

6 Математика и информатика Математика 272 136 34 4.00 136 34 4.00 

7 Естественные науки Астрономия 34   34   34 34 1.00 

8 
Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности Физическая культура 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

9 
Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

1
0   Индивидуальный проект 68 68 34 2.00   34   

Итого по компоненту Обязательная часть 1802 918   27.00 884   26.00 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений               

1 Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 34    34 34 1.00 

2 Общественные науки История 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

3 Общественные науки Обществознание 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

4 Математика и информатика Математика 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

5 Естественные науки Физика 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками образовательных отношений 442 204   6.00 238   7.00 

Предметы по выбору               

1   Электив (предметы по выбору) 272 136 34 4.00 136 34 4.00 

2 Общественные науки Основы экономической теории 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

3 Общественные науки Право 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

4 Математика и информатика Математика: избранные вопросы 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

5 Математика и информатика Информатика 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

6 Математика и информатика Программирование. Интернет-технологии 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

7 Естественные науки Физический практикум 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Предметы по выбору 272 136   4.00 136   4.00 

Предельная нагрузка 2516 1258 34 37 1258 34 37 

Итого 2516 1258   37.00 1258   37.00 



 

613 

 

Учебный план представлен отдельным документо
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21. Календарный учебный график 
 

21.1. Организация образовательной деятельности ГБОУ школы №312 осуществляется 

в соответствии с утвержденным Календарным учебным графиком работы, представленным 

отдельным документом школы. 

 

Календарный учебный график сформирован в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации:   

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

 Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 (далее-ФОП СОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарные правила СП 2.4.3648-

20;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», санитарные правила и норм 

СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Учебная деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения   средней общеобразовательной школы № 312 с углубленным изучением  

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 312 

с углубленным изучением французского языка) предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО.  

Образовательные программы школы реализуются в соответствии с нормативными 

документами через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 



 

615 

 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

 

1. Продолжительность учебного года 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

 
10-11 классы  

Начало учебного года  1 сентября 2023 г. 

Продолжительность учебного года  

(количество учебных недель)  

34 недели 

Продолжительность учебной недели  6 дней 

Окончание учебного года  25 мая 2024* 

Учебные периоды  Всего недель/дней 

1 четверть 01.09 - 27.10.2023 8/49 

2 четверть 07.11 - 29.12.2023 8/46 

3 четверть 09.01 - 25.03.2024 11/64 

4 четверть 04.04 - 25.05.2024 7/43 

Итого 34/202 

 

* Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 
 

 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

При выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, полученные 

обучающимися за период обучения, в X-XI классах – за полугодия, на уровне среднего общего 

образования выделены полугодия: 

 

Учебные 

полугодия 
Классы 

Начало и окончание учебных 

полугодий 

Количество учебных 

недель (количество дней) 

1 полугодие 10, 11 кл 
1 четверть 01.09 - 27.10.2023 

2 четверть 07.11 - 29.12.2023 
16 недель (95 дней) 

2 полугодие 10, 11 кл 
3 четверть 09.01 - 25.03.2024 

4 четверть 04.04 - 25.05.2024 
18 недель (107 дней) 

Всего 10, 11 кл  34 недели (202 дня) 
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Расчетная продолжительность учебных периодов 

Месяц   
Учебная 
неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Каникулы 

Сентябрь 
1 
четверть 

1         1 2   

Сентябрь   2 4 5 6 7 8 9   

Сентябрь   3 11 12 13 14 15 16   

Сентябрь   4 18 19 20 21 22 23   

Сентябрь   5 25 26 27 28 29 30   

Октябрь   6 2 3 4 5 6 7   

Октябрь   7 9 10 11 12 13 14   

Октябрь   8 16 17 18 19 20 21   

Октябрь   9 23 24 25 26 27   
28.10.2023 
-   
06.11.2023  

Октябрь Ноябрь                 

Ноябрь 
2 
четверть 

10   7 8 9 10 11   

Ноябрь   11 13 14 15 16 17 18   

Ноябрь   12 20 21 22 23 24 25   

Ноябрь Декабрь 13 27 28 29 30 1 2   

Декабрь   14 4 5 6 7 8 9   

Декабрь   15 11 12 13 14 15 16   

Декабрь   16 18 19 20 21 22 23   

Декабрь   17 25 26 27 28 29   
30.12.2023 
-   
08.01.2024  

Январь                   

Январь 
3 
четверть 

18   9 10 11 12 13   

Январь   19 15 16 17 18 19 20   

Январь   20 22 23 24 25 26 27   

Январь Февраль 21 29 30 31 1 2 3   

Февраль   22 5 6 7 8 9 10   

Февраль   23 12 13 14 15 16 17   

Февраль   24 19 20 21 22   24   

Февраль Март 25 26 27 28 29 1 2   

Март   26 4 5 6 7   9   

Март   27 11 12 13 14 15 16   

Март   28 18 19 20 21 22 23   

Март Апрель   25           
26.03.2024 
-   
03.04.2024  

Апрель 
4 
четверть 

29       4 5 6   

Апрель   30 8 9 10 11 12 13   

Апрель   31 15 16 17 18 19 20   

Апрель Май 32 22 23 24 25 26 27   

Май   33 29 30   2 3 4   

Май   34 6 7 8 9 10 11   

Май   35 13 14 15 16 17 18   

Май   36 20 21 22 23 24 25   

Итого      33 34   34  34 33  33  
27.05.2024- 
31.08.2024  
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3.  Продолжительность каникул 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней, по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы -28.10.2023 - 06.11.2023 (9 дней); 

 зимние каникулы - 30.12.2023 - 08.01.2024 (9 дней); 

 весенние каникулы - 26.03.2024 - 03.04.2024 (9 дней); 

 летние каникулы – 27.05.2024 – 31.08.2024 (14 недель) 

 

Продолжительность учебных четвертей: I четверть - 8 учебных недель, II четверть - 8 

учебных недель, III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных недель. 

 

Сроки проведения выпускных вечеров 21 – 30 июня 2024 года, за исключением Дня 

памяти и скорби 22 июня 2022 года.  

 

4. Продолжительность учебной недели: 

В соответствии с Уставом ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка осуществляет образовательную деятельность в первую смену, в режиме шестидневной 

учебной недели. Максимальная аудиторная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузке, нормативным требованиям 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21, и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Режимные и организационные особенности учебной деятельности (урочной и внеурочной)   

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

-  для обучающихся X - IX классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

Классы X XI 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах) при 6-ти дневной неделе, не более 
37 37 
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работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков применяется чередование различных по сложности предметов в течение дня 

и недели: предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами.  

Распределение учебной нагрузки в течение недели выстроено так, чтобы наибольший 

объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами, отдельно для обязательных занятий и факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, индивидуальных и 

групповых занятий (далее – иных занятий). Иные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом иных занятий и последним уроком 

запланирован перерыв продолжительностью не менее 20-30 минут. 

В школе определен следующий режим работы: учебные занятия начинаются в 9.00. и 

заканчиваются не позднее 19 часов, выходные дни - воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся ГБОУ школа № 312 с углубленным 

изучением французского языка имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

Школа обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-

20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. Организация внеурочной 

деятельности изложена в соответствующих планах внеурочной деятельности школы. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

.  

6. Расписание звонков и перемен 

Продолжительность уроков в 10–11 классах – 45 минут.   

 

 

Расписание звонков (10-11 классы): 
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1 урок 9.00 –  9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.35 

4 урок 11.55 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

 

Продолжительность перемен (10-11 классы): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Требования к объему домашних заданий 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется так, чтобы затраты времени 

на его выполнение в 10-11 классах не превышали (в астрономических часах) 3,5 часов. 

 

9. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация – оценка динамики 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Итоги текущего контроля успеваемости за учебный период на уровне среднего общего 

образования фиксируются отметкой за полугодие. 

Промежуточная аттестация обеспечивает системный подход к оценке динамики 

образовательных достижений обучающихся, позволяющий вести оценку динамики всех групп 

результатов образования: метапредметных, предметных, динамика личностных результатов 

отслеживается в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследованиях. 

Оценка динамики метапредметных результатов осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Одной из основных форм промежуточной аттестации, в разрезе 

оценки достижения метапредметных результатов, является: 

-  защита индивидуального проекта обучающимся (апрель, май текущего учебного года). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом школы 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 10 минут 

3 перемена 20 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена 10 минут 

6 перемена 10 минут 
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«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (далее – Положение) по всем предметам учебного 

плана в форме выставления годовой отметки, в течение последней учебной недели учебного 

периода года. При выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, 

полученные обучающимися за период обучения, в X-XI классах – за полугодия. Форма 

проведения годовых контрольных работ (других аттестационных испытаний) устанавливается 

перед началом учебного года, указывается в рабочих программах по предметам. Отметка, 

полученная за годовую контрольную работу (другие аттестационные испытания), учитывается 

как еще одна отметка при определении среднего арифметического при выставлении годовой 

отметки по предмету. При формировании неудовлетворительной годовой отметки обучающийся 

может пройти аттестационную процедуру с целью подтверждения своей успешности, порядок 

проведения аттестационной процедуры изложен в Положении. Промежуточная аттестация в 

рамках внеурочной деятельности проводится в конце учебного года в безотметочной форме 

(«зачтено» / «не зачтено»). 

 

10. Государственная итоговая аттестация  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

11. Учебные сборы для юношей 10 классов 

 

В течение учебного года в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовке граждан РФ к военной 

службе от 31.12.1999г № 1441, Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной 

приказом Министра обороны РФ и Министра образования РФ от 24.02.2010г № 96/134, по 

утвержденному графику с учащимися-мальчиками 10-х классов проводятся пятидневные 

учебные сборы. Программа сборов включает: изучение боевого стрелкового оружия, знакомство 

с расположением военнослужащих в казарме, организацию караульной и постовой службы, 

выполнение учебных стрельб, выезд в учебный центр. 
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12. Дни экскурсий, походов, соревнований   и другие виды деятельности проводятся в 

каникулярное время по утвержденному графику.  

Запланирован День здоровья 24.02.2024 

     Родительские собрания запланированы, проводятся один раз в четверть:  

14 сентября, 14 декабря, 14 марта, 14 мая. 

Единые общегородские Дни открытых дверей по плану Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

 

13. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23.02.204 - День защитника Отечества  

08.03.2024 - Международный женский день  

01.05.2024 - Праздник Весны и Труда  

09.05.2024 - День Победы  

  12.06.2024 - День России  

 

14. Перенос выходных дней 

 

Сокращенные рабочие дни в 2023-2024 уч. году:  

22 февраля 

7 марта 

30 апреля 

8 мая 

 

 

 

 

 

 

22. План внеурочной деятельности 

 

 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности – составная часть организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования, является одним из основных 

механизмов её реализации. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
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направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №312 с углублённым изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 312 с углубленным 

изучением французского языка) составлен в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. При составлении плана внеурочной деятельности школа 

руководствовалась следующими нормативными документами. 

Нормативная база. 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(принят Законодательным Собранием СПб 26.06.2013); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

• Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом  Минпросвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 (далее – ФОП 

СОО); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарные правила СП 2.4.3648-

20;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», санитарные правила и норм 

СанПиН 1.2.3685-21; 
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• Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций», информационно-методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 26.09.2022 № ТВ-2130/03 «О признании 

утратившими силу методических рекомендаций»; 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

• Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении 

методических рекомендаций», методические рекомендации по реализации цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

• Письмо Минпросвещения России от 01.062023 г. N АБ-2324/05 "О направлении 

информации о внедрении Единой модели профессиональной ориентации (главам 

субъектов РФ)" 

• Письмо Минпросвещения России от 17.08.2023 № ДГ-1773/05 «О направлении 

информации», методические рекомендации по реализации профориентационного 

минимума в образовательных организациях Российской Федерации и Порядка реализации 

профориентационного минимума в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2023/2024 учебном году; 

• Письмо Минпросвещения России от 10.08.2023 N ТВ-1552/03 "О направлении 

информации" (вместе с "Информацией об инициативах, нововведениях и проектах 

Минпросвещения России, которые стартуют с 1 сентября 2023 года"); 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 26.01.2021 № ТВ-94/04 «Об электронном банке 

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2023              

№ 03-28-7783/23-0-0 от 29.08.2023 «О направлении рекомендаций», рекомендации по 

формированию планов внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 

учебном году; 
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• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №312 с углублённым изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Цель и задачи внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение возможности достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, вследствие 

расширения пространственно-предметной, социальной, культурной, информационной 

составляющих развивающей образовательной среды, повышения гибкости ее организации, через 

развитие индивидуальных особенностей и удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений, в том числе одаренных детей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование у обучающихся Российской гражданской идентичности, духовно-

нравственных ценностей, готовности к защите Отечества; 

- развитие личности обучающихся, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности; 

- развитие общей культуры обучающихся, мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению, обеспечению 

возможности дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; 

- развитие навыков самообразования, самопознания и самопроектирования, в том числе 

самостоятельного проектирования обучающимися эффективной образовательной 

деятельности в части реализации исследовательских и проектных работ; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение создания ситуации успешности каждому обучающемуся; 

- осуществление целенаправленной деятельности с одаренными обучающимися; 

- развитие у обучающихся опыта самостоятельной деятельности: образовательной, 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной; 
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- развитие у обучающихся опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния, формирование 

адекватной самооценки.   

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности среднего общего 

образования. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляется в формах, отличных от урочной. 

В соответствии с ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

В соответствии со стратегическим развитием образования в Российской Федерации, в 

целях организации способов достижения единства образовательного пространства Российской 

Федерации, обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального,  

основного и среднего общего образования, возможности формирования образовательных 

программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, создания условий для 

развития воспитательной среды, реализации рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы, содержательное наполнение внеурочной деятельности 

направлено на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся. Тем самым создаются условия для  

самореализации обучающихся, через осуществление педагогической поддержки в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Организация внеурочной деятельности имеет 

воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой воспитания.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования внеурочная деятельность реализует модель с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, формирования функциональной грамотности, проектно-

исследовательской деятельности, профориентационной направленности. 

 

Особенности внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка, разработанный в соответствии с ФГОС СОО, в соответствии с ФОП СОО, 
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обеспечивает  развитие индивидуальных особенностей и удовлетворение потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, формирования функциональной 

грамотности, проектно-исследовательской деятельности, профориентационной направленности.  

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования  (до 700 

часов за два года обучения, общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в 

неделю) с учётом интересов обучающихся и выбранного ими профиля обучения: гуманитарный 

профиль для 10а класса, с направленностью на гуманитарные, социально-экономические 

специальности и выбором углубленного изучения французского языка, изучения второго 

иностранного языка (английский), с направленностью на инженерно-технические 

специальности, а также с учетом реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

французскому языку.   

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»), в том числе реализацию двуязычного русско-французского отделения 

(билингвальное отделение); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (студии, 

фестивали, профессиональные пробы, факультативы, мастерские, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы по уровню среднего общего 

образования);  

- план воспитательных мероприятий. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки: при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
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истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном  

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

В рамках внедрении Единой модели профессиональной ориентации в школе еженедельно 

по четвергам проходят занятия по профориентации "Россия - Мои горизонты". 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• через благоустройство школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями; 

• через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

• через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
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• через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка обеспечивает инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля): 

- организацию жизни ученических сообществ, формат организации «Фестиваль 

фестивалей» (организованное тематическое и свободное общение старшеклассников), с 

инвариантным элементом «Лингвистический фестиваль» (старт и финиш годового цикла 

школьной жизни), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах школы; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни школы, в том числе 

рамках информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

План организации деятельности ученических сообществ – двуязычного русско-

французского отделения (билингвальное отделение) направлен на:  

- формирование профессиональной иноязычной компетенции, позволяющей использовать 

иностранный язык (французский) в его профессиональной, инструментальной, социально-

культурной функциях; 

- изучение культуры; 

- сотрудничество и общение со школьниками и учителями Санкт-Петербурга, России, других 

дружественных стран; 

План организации деятельности ученических сообществ – двуязычного русско-

французского отделения (билингвальное отделение) включает: 

- изучение гуманитарных и социально-экономических дисциплин на французском языке 

(нелингвистические дисциплины на французском языке: литература, история, социально-

экономические науки); 

- профессиональные пробы – подготовка к прохождению экзаменов DELF разных уровней; 

- образовательные сессии – сдача экзаменов DELF разных уровней; 

- проектная деятельность на французском языке, защита индивидуального проекта на 

французском языке; 

- театральная деятельность на французском языке: студия «Пеликан» старшая секция; 

- участие в олимпиадном движении – курс «Шаги к Олимпу», олимпийские сборы; 
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- летние каникулярные интенсивы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по французскому языку, формирование функциональной грамотности, профориентационной 

направленности. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка направлен на обеспечение профильного обучения, взаимосвязи  организации 

урочной и внеурочной деятельности, интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, организации самостоятельной 

работы обучающихся по подготовке и защите индивидуального проекта, в том числе в рамках 

программ: «Архитектура таланта: профессиональные пробы», «Архитектура таланта: филология, 

история, культура», «Архитектура таланта: точные науки», «Проектный практикум». План 

внеурочной деятельности направлен на повышение результативности образовательной 

деятельности обучающихся, в том числе через реализацию программ предметных курсов по 

выбору обучающихся в соответствии с профильными особенностями, в том числе через 

реализацию «Шаги к совершенству», а также в рамках программ «Шаги к Олимпу».  

План внеурочной деятельности предусматривает формирование функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) в рамках 

реализации курсов «Тайны текста», «Функционально и грамотно в математике». 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), возможный переменный состав 

обучающихся, проектную учебно-исследовательскую деятельность (в том числе реализацию 

индивидуальных проектов, исследовательскую деятельность, общественно полезные практики), 

предпрофессиональные пробы (подготовка к прохождению экзаменов  DELF  разных уровней), 

образовательные сессии (сдача экзаменов DELF разных уровней, экскурсии (в музеи, театры, 

малые факультеты ВУЗов, на предприятия), деловые игры, занятия в школьном театре, 

спортивные занятия, походы и др. В зависимости от конкретных особенностей реализации курса 

внеурочной деятельности используется формирование учебных групп обучающихся из разных 

классов (в пределах одного уровня - среднего общего образования). Возможный переменный 

состав обучающихся в группах, осваивающих программу курса внеурочной деятельности, 

используется при предоставлении обучающимся возможности выбора отдельных модулей, 

входящих в программы таких курсов внеурочной деятельности как: «Архитектура таланта: 

межкультурная коммуникация», «Архитектура таланта: филология, история, культура», 

«Архитектура таланта: точные науки», «Спортивные игры».  Компоненты плана внеурочной 

деятельности, через реализацию рабочих программ внеурочной деятельности (модулей рабочих 

программ), обеспечивают возможность удовлетворения образовательных запросов 
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обучающихся, поступивших от инициативных групп школьников или от ученических сообществ 

школы, в том числе через систему школьного самоуправления, обеспечивают реализацию 

субъектной позиции обучающихся как участников образовательных отношений, развитие их 

активной личностной позиции, в том числе через волонтерскую деятельность, через курсы 

внеурочной деятельности, реализующей деятельность двуязычного (билингвального отделения), 

курсы внеурочной деятельности «Школа лидера»,  «Шаги к олимпу». 

Внеурочная деятельность выстроена с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В школе выполняется требование -  

максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности, независимо от 

продолжительности учебной недели, не более 10 академических часов в неделю, используется 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, используется (при необходимости) 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. Часы внеурочной деятельности, 

в соответствии с программами курсов внеурочной деятельности, реализуются как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы. 
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Недельный план организации внеурочной деятельности в 11а классе 2023-2024уч.г                      

(10а класс 2022-2023 уч.г.), в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Название курса Вид деятельности 
Форма 

организации 

10а 

класс 

11а 

класс 

Духовно-

нравственно

е 

«Разговоры о 

важном» 

Развитие 

ценностного 

отношения 

обучающихся к своей 

Родине - России, 

населяющим ее 

людям, ее 

уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культуре. 

разговор и 

(или) беседа 

с 

обучающими

ся 
1 1 

Общекульту

рное 

Культура русской 

речи 

Познавательная, 

творческая 

мастерская 
1  

Социальное "Россия - мои 

горизонты"  

профориентационная

,  

проблемно-

ценностное общение 

занятия, в 

рамках 

единой 

модели 

профессиона

льной 

ориентации 

 1 

Общеинтелл

ектуальное 

Функционально и 

грамотно в 

математике 

развитие 

математической, 

естественнонаучной, 

финансовой 

грамотности 

Познавательная, 

аналитическая 

практикум 

2 1 

Общекульту

рное 

Театральная студия 

на французском 

«Пеликан» 

Творческая, 

художественно- 

творческая, 

познавательная 

студия 

 1 

Общекульту

рное 

Архитектура таланта: 

филология, история, 

культура. Литература 

на французском. 

Проблемно-

ценностное общение, 

познавательная 

фестиваль 

1 1 

Социальное 

 

Архитектура таланта: 

филология, история, 

культура. Социально-

экономические науки 

на французском 

Социальная, 

познавательная, 

проблемно-

ценностное общение 

фестиваль 

1 1 
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Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Название курса Вид деятельности 
Форма 

организации 

10а 

класс 

11а 

класс 

Общеинтелл

ектуальное 

Архитектура таланта: 

профессиональные 

пробы, языковой 

экзамен DELF Junior 

B2 

Проблемно-

ценностное общение, 

познавательная, 

профориентационная 

профессиона

льные 

пробы, 

практикум 
1 1 

Общеинтелл

ектуальное 

Ступени научного 

поиска: проектный 

практикум на 

французском языке 

Проектная, 

познавательная 

практикум 

1  

Общеинтелл

ектуальное 

Ступени научного 

поиска: проектный 

практикум 

(обществознание) 

Проектная, 

познавательная 

практикум 

1  

Общеинтелл

ектуальное 

Ступени научного 

поиска: проектный 

практикум 

(информатика) 

Проектная, 

познавательная 

практикум 

1  

Общеинтелл

ектуальное 

К совершенству шаг 

за шагом: практикум 

гуманитарных наук 

(английский язык) 

Познавательная, 

прикладная, 

аналитическая 

практикум 

 1 

Общеинтелл

ектуальное 

К совершенству шаг 

за шагом: практикум 

точных наук (физика) 

Познавательная, 

прикладная, 

аналитическая 

практикум 

 1 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Спортивные игры 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

клуб 

 1 

Всего часов 10 10 

 

 

Годовой план организации внеурочной деятельности в 11а классе 2023-2024уч.г                      

(10а класс 2022-2023 уч.г.), в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО 
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Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Название курса Вид деятельности 
Форма 

организации 

10а 

класс 

11а 

класс 

Духовно-

нравственно

е 

«Разговоры о 

важном» 

Развитие 

ценностного 

отношения 

обучающихся к своей 

Родине - России, 

населяющим ее 

людям, ее 

уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культуре. 

разговор и 

(или) беседа 

с 

обучающими

ся 
34 34 

Общекульту

рное 

Культура русской 

речи 

Познавательная, 

творческая 

мастерская 
34  

Социальное "Россия - мои 

горизонты"  

профориентационная

,  

проблемно-

ценностное общение 

занятия, в 

рамках 

единой 

модели 

профессиона

льной 

ориентации 

 34 

Общеинтелл

ектуальное 

Функционально и 

грамотно в 

математике 

развитие 

математической, 

естественнонаучной, 

финансовой 

грамотности 

Познавательная, 

аналитическая 

практикум 

68 34 

Общекульту

рное 

Театральная студия 

на французском 

«Пеликан» 

Творческая, 

художественно- 

творческая, 

познавательная 

студия 

 34 

Общекульту

рное 

Архитектура таланта: 

филология, история, 

культура. Литература 

на французском. 

Проблемно-

ценностное общение, 

познавательная 

фестиваль 

34 34 

Социальное 

 

Архитектура таланта: 

филология, история, 

культура. Социально-

экономические науки 

на французском 

Социальная, 

познавательная, 

проблемно-

ценностное общение 

фестиваль 

34 34 
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Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Название курса Вид деятельности 
Форма 

организации 

10а 

класс 

11а 

класс 

Общеинтелл

ектуальное 

Архитектура таланта: 

профессиональные 

пробы, языковой 

экзамен DELF Junior 

B2 

Проблемно-

ценностное общение, 

познавательная, 

профориентационная 

профессиона

льные 

пробы, 

практикум 
34 34 

Общеинтелл

ектуальное 

Ступени научного 

поиска: проектный 

практикум на 

французском языке 

Проектная, 

познавательная 

практикум 

34  

Общеинтелл

ектуальное 

Ступени научного 

поиска: проектный 

практикум 

(обществознание) 

Проектная, 

познавательная 

практикум 

34  

Общеинтелл

ектуальное 

Ступени научного 

поиска: проектный 

практикум 

(информатика) 

Проектная, 

познавательная 

практикум 

34  

Общеинтелл

ектуальное 

К совершенству шаг 

за шагом: практикум 

гуманитарных наук 

(английский язык) 

Познавательная, 

прикладная, 

аналитическая 

практикум 

 34 

Общеинтелл

ектуальное 

К совершенству шаг 

за шагом: практикум 

точных наук (физика) 

Познавательная, 

прикладная, 

аналитическая 

практикум 

 34 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Спортивные игры 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

клуб 

 34 

Всего часов 340 340 

 

Структура-перечень курсов внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312                                 

с углубленным изучением французского языка для ежегодного формирования плана 

внеурочной деятельности в соответствии с интересами и потребностями участников 

образовательных отношений.  
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Ступени 

научного 

поиска: 

проектный практикум 

на французском языке 

10а 

34 

проектный практикум 

(информатика) 

10а 

34 

проектный практикум 

(обществознание) 

10а 

34 

 

"Разговоры о важном" 

"Мой друг, 
Отчизне 
посвятим души 
прекрасные 
порывы…" 

духовно-
нравственное 

"О, дивный мир 
искусства" 

общекультурное 

"Поиск 
интеллектуала" 

интеллектуальное 

"Инициатива 
Добра" 

социальное 

"Ценность 
Здоровья" 

спортивно-
оздоровительное 

10а 34ч         
11а 34ч,                      
11б 34ч 

 

Архитектура таланта: 

профессиональные 

пробы 

Архитектура таланта:                      

филология, история, культура 

Архитектура таланта: 

точные науки                     

Фестиваль-праздник Фестиваль-праздник Фестиваль-праздник 

Научно-практическая конференция Научно-практическая конференция Научно-практическая конференция 

Олимпийские сборы Олимпийские сборы Олимпийские сборы 

Шаги в науку,           

профессиональные пробы 
Шаги в науку, профессиональные пробы 

Шаги в науку,             

профессиональные пробы 

 

Профессиональные 

пробы, практикум  

языковых экзаменов 

DELF Junior  B2 10а, 11а  

Литература на 

французском 10а, 

11а11а 
 

Социально-

экономические 

науки на 

французском       3й 

год обучения 11а 34 
 

Театральная 

студия на 

французском 

языке «Пеликан» 
11а 34 

 

Архитектура таланта: 

точные науки                            

Тайны текста 
 10а 34, 11а 34, 

Функционально 

и грамотно в 

математике 
10а 34, 11а 34, 

 

Спортиные 

игры 10а 11а 34 

 

Шаги к 

олимпу 10а 34 

 

Коммуникативный 

практикум на английском 

языке 11а 34 

 
К совершенству 

шаг за шагом: 

практикум 

гуманитарных наук 

(обществознание) 

11а 34 

практикум 

гуманитарных наук 

(история) 

11а 34 

практикум 

гуманитарных наук 

(обществознание) 

11а 34 

 

практикум точных наук 

(физика)  

К 

совершенству 

шаг за 

шагом: 

практикум 

точных наук 

(информатика)  

 

Школа 

лидера 11а 

 

Жизнь ученических сообществ 
 

Предметные 

курсы 

"Россия – мои 

горизонты" 

занятия, в рамках 

единой модели 

профессиональной 

ориентации; 
профессиональные 

пробы, практикумы 
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В соответствии с содержанием программ курсов внеурочной деятельности,  

возможностями школы, а также особенностями социальной инфраструктуры внеурочная 

деятельность осуществляется: 

- непосредственно в школе; 

- совместно с организациями партнерами и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, ВУЗами и учреждениями культуры 

Санкт-Петербурга. 

-  

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через различные формы организации, 

отличные от урочной системы обучения: 

• фестивали, 

• студии,  

• сетевые сообщества,  

• диспуты, 

• дебаты, 

• дискуссии 

• научно-практические конференции,  

• поисковые и научные исследования,  

• общественно полезные практики,  

• профессиональные пробы, 

• факультативы, 

• исследования, 

• проекты, 

• практикумы, 

• круглые столы, 

• презентации,  

• литературные гостиные, 

• выставки творческих работ, 

• конкурсы, 

• олимпиады, 

• творческие лаборатории, 

• соревнования, 

• волонтерские акции, 

• экскурсии, 

• походы, 

• деловые игры,  

• тренинги и др
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Минимальное количество учащихся в группе составляет 8 человек, максимальное – класс. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать: занятия в музыкальных, художественных, 

спортивных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору учащихся. Объем внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося предоставлен в объеме не более 10 часов. Школа не требует обязательного 

посещения учащимися максимального количества занятий внеурочной деятельности.   

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется в течение учебного года, определяется в 

начала учебного года.  В соответствии с приказом в электронном журнале формируются группы 

учащихся и вводятся Ф.И.О. педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

ведение электронных журналов осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия внеурочной 

деятельности. Контроль за организацией внеурочной деятельности, осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией. 

 

Режим внеурочной деятельности. 

  Режим внеурочной деятельности определен в соответствии с ФГОС СОО, не  превышает 700 

часов за два года обучения:  

максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности, независимо от 

продолжительности учебной недели, не более 10 академических часов в неделю, используется 

чередование урочной и внеурочной деятельности, часы внеурочной деятельности, в соответствии с 

программами курсов внеурочной деятельности, реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Продолжительность занятий линейных курсов внеурочной деятельности 

составляет 45 минут, при подготовке образовательных событий и коллективных дел за 1-2 недели 

используется больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями), 

модульный принцип выстраивания курсов внеурочной деятельности, а также их профильная 

направленность обеспечивают формирование непересекающихся  потоков обучающихся, что позволяет 

контролировать нагрузку внеурочной деятельности обучающихся, не допускать их перегрузку.   

Перерыв между последним уроком и началом занятия внеурочной деятельности составляет не 

менее 20-30 минут, предоставляется возможность горячего питания учащихся, функционирует буфет. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

          Личностные результаты направлены и отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

• 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 

и труде; 

• идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 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; 
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• ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 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 и общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

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

личности; 

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; 

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; 

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; 
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ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты направлены и отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 

б) базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов; 

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
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• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

• разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

• 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; 

 

в) работа с информацией: 

 

• владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями направлено на обеспечение: 

 

а) 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; 
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• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

 

б) 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 каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

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

значимости; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями направлено на обеспечение: 

а) самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

• оценивать приобретенный опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 

б) 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 приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 

г) принятие себя и других людей: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

• признавать свое право и право других людей на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты направлены преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, на развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, предметной области. 

Предметные результаты направлены на обеспечение возможности дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
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Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. 

Каждый обучающийся защищает индивидуальный проект и представляет его на школьной научно-

практической конференции.  Оценка проекта позволит определить уровень сформированности УУД 

через критерии «Индивидуальная карта обучающегося, защищающего проект». 

Другие формы оценки: самоанализ, самооценка в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

Материально - техническое обеспечение. 

       Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО в ГБОУ школа № 312 с углубленным 

изучением французского языка созданы необходимые условия: школа располагает мультимедийным 

оборудованием, компьютерными классами, спортивным залом, спортивной площадкой, библиотекой, с 

подключением к интернету. 

Часть занятий (волонтерские акции, спортивные соревнования, социальные проекты, исследования) 

проводятся внеаудиторно, в том числе с использованием социальной инфраструктуры (учреждения 

культуры и спорта, памятники истории и культуры, парки). 

Финансово - экономические условия организации внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО направлен на обеспечение государственных гарантий по соответствующему 

финансированию основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательно организации в соответствии с ФГОС СОО в норматив включены затраты рабочего 

времени педагогических работников   на внеурочную деятельность.       

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.    
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23. Календарный план воспитательной работы 
 

23.1. Календарный план воспитательной работы ГБОУ школы №312 разработан на основе 

Федерального календарного плана воспитательной работы, может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, представлен отдельным документом. 

Основные направления воспитания по модулям - гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудовое, экологическое 

  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

Внутриклассное шефство 10–11 В течение года Классные руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10-11 В течение года Классные руководители 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10–11 В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Музейные уроки 10–11 В течение года Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10–11 01.09.2023 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

10–11 08.09.2023 Классные руководители 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных 

языков) 

10–11 23.09.2023 Классные руководители 

Учителя иностранных языков 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

10–11 15.10.2023 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10–11 16.11.2023 Учителя физкультуры 

Годовщина со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

10–11 10.12.2023 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

10–11 21.02.2024 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 10–11 01.032024 Классные руководители, 
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«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

10–11 01.03.2024 Классные руководители 

Международный женский день 10-11 07.08.2023 Зам.директора по ВР, 

советники по воспитанию 

Неделя математики 10–11 14.03.2024–

20.03.2024 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10–11 21.03.2024–

27.03.2024 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Всемирный день театра 10-11 27.03.2023 Советники по воспитанию 

2. Внеурочная деятельность, детские общественные объединения 

Общеинтеллектуальное направление 

К совершенству шаг за 

шагом:практикум точных наук 

10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Функционально и грамотно в 

математике 

10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

К совершенству шаг за шагом 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

«Финансовая грамотность» 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Архитектура таланта 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Тайны текста 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Социальное направление 

Ступени научного поиска  10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Волонтерский отряд «Дорога добра» 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 
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Кружок «Самопознание и 

саморазвитие» 

10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Театральная студия на французском 

языке 

10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Спортивно-оздоровительное направление 

Шаги к Олимпу 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Спортклуб 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

Баскетбол 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

Волейбол 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

Футбол 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

Спортивные игры 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

Общекультурное направление 

Микрофон 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки 

Театр и мы 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Духовно-нравственное направление 

Основы военной службы 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель кружка 

Зарница 10-11 Согласно плана 

работы 

Руководитель отряда 

3. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 
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Классный час «Разговоры о важном» 10–11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10–11 04.09.2023 Классные руководители 

Тематический классный час 

«Международный день школьных 

библиотек» 

10–11 25.10.2023 Классные руководители 

Тематический классный час «День 

народного единства» 

10–11 По отдельному 

плану 

Классные руководители 

Тематический классный час 

«Международный день 

толерантности» 

10–11 10.11.2023 Классные руководители 

Тематический классный час «День 

Государственного герба Российской 

Федерации» 

10–11 30.11.2023 Классные руководители 

Тематический классный час 

«Международный день инвалидов» 

10–11 Первая неделя 

декабря 

Классные руководители 

Тематический классный час «День 

героев Отечества» 

10–11 09.12.2023 Классные руководители 

Тематический классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

10–11 12.12.2023 Классные руководители 

Тематический классный час «День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

10–11 27.01.2024 Классные руководители 

Тематический классный час «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

10–11 15.02.2024 Классные руководители 

Тематический классный час 

«Международный день родного 

языка» 

10–11 21.02.2024 Классные руководители 

Тематический классный час «День 

птиц» 

10–11 Первая неделя 

апреля 

Классные руководители 

Тематический классный час «День 

космонавтики, 66 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

10–11 12.04.2024 Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

10–11 Один раз в месяц 

согласно планам 

Классные руководители 
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ВР классных 

руководителей 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10–11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 10–11 Один раз в месяц Классные руководители и 

родительские комитеты 1–11 

классов 

Изучение классного коллектива 10–11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

10–11 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

10–11 Один раз в 

четверть  

Классные руководители 

Классные родительские собрания 10–11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет родителей 10–11 Один раз в 

четверть 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

10–11 Один раз в 

четверть: 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам.директора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 10–11 По графику Педагоги - психологи 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

10–11 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

10–11 Один раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

10–11 В течение года Зам.директора по ВР 

 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

10–11 Один раз в месяц Классные руководители, 

педагоги - психологи 

4. Основные школьные дела, школьные медиа 
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Проект «Наследники Великой 

Победы» 

«Календарь Победы» 

10–11 Сентябрь–май по 

отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР 

 

Эколого-благотворительные акции  10–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Добровольцы и волонтеры 

День знаний 10–11 01.09.2023 Зам.директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Учитель музыки 

Международный день пожилых 

людей 

10-11 01.10.2023 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25.09.2023–

29.09.2023 

Замдиректора по ВР 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

День учителя 10-11 05.10.2023 Зам.директора по ВР, 

советники по воспитанию 

День матери 10-11 24.11.2023 Классные руководители 

Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

10-11 19.12.2023-

23.12.2023 

Классные руководители 

Конкурс новогодних сказок 

 

10-11 19.12.2022-

23.12.2022 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Служу 

Отечеству!» 

10-11 20.02.2024 Классные руководители 

Масленица 10–11 28.02.2024 Зам.директора по ВР, 

советники по воспитанию 

Учителя начальных классов 

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

10-11 22.02.2024 Замдиректора по ВР, старшая 

вожатая 

Учителя начальных классов 

Учителя физической 

культуры 

Праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

«Благословите женщину!» 

10–11-е 07.03.2024 Замдиректора по ВР, 

Старшая вожатая 

Учителя начальных классов 

Конкурс плакатов «Мы и космос» 10-11 Первая неделя 

апреля 

Классные руководители 

Проект «Наследники Великой 

Победы». Концерт, посвященный 

Дню Победы 

10–11 28.04.2024 Замдиректора по ВР, 

советники по воспитанию 

Учителя начальных классов 

Учитель музыки 

Конкурс рисунков, плакатов 10-11 Первая неделя Классные руководители 
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посвященных Дню Победы. мая 

Выпуск газеты «Жизнь 312» 10-11 1 раз в четверть Руководитель музея 

Видеоанонсы  10-11 По отдельному 

плану 

Руководитель музея 

5. Внешкольные мероприятия 

Походы в театры, музеи, на 

выставки в выходные дни 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные мероприятия с 

библиотекой (библиотечные часы) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 10-11 В течение года Ответственный за экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Учителя начальных классов 

Организация совместных 

мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

 

6. Предметно-пространственная среда 

Государственные символы России 10–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Исторические мемориальные 

объекты – памятник, мемориальная 

доска 

10-11 Сентябрь–май Советники по воспитанию 

Благоустройство, озеленение 

территории школы 

10-11 Сентябрь–май Советники по воспитанию, 

классные руководители 

Правила дорожного движения 10–11 Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного праздника» 

10–11 День учителя – до 

18.09.2023 

Новый год – до 

01.12.2023 

Масленица – до 

05.02.2024 

Международный 

женский день – 

до 12.02.2024 

Неделя детской 

книги – до 

01.03.2024 

Зам.директора по ВР 

Учитель ИЗО 

7. Профориентация 

Внеурочный курс «Россия  - мои 

горизонты» 

10-11 В течении года по 

четвергам 

Классные руководители 
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Реализация проекта 

«Педагогический класс» 

10-11 В течение года Зам.директора УР 

Дни открытых дверей ВУЗ, ССУЗ 10-11 В течение года Зам.директора УР, классные 

руководители 

Дни самоуправления 10-11 Октябрь - март Зам. директора по ВР, УР, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Профессиональное просвещение 

обучающихся  

10-11 В течение года Зам.директора УР 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

10-11 В течение года Зам.директора УР 

8. Самоуправление 

Совет обучающихся 10-11 В течении года Советники по воспитанию 

Первичное отделение «Движения 

первых» 

10-11 В течении года Советники по воспитанию 

День самоуправления (дублера) 10-11 05.10.2023 Замдиректора по ВР, 

советники по воспитанию 

Работа постоянно действующего 

школьного актива 

10-11 В течении года Замдиректора по ВР, 

советники по воспитанию 

9. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Составление социального паспорта 

класса, школы 

Корректировка списков детей 

«трудной жизненной ситуации» 

10-11 01.09.2023 – 

30.09.2023 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Организация работы Родительского 

патруля 

10-11 1 раза в четверть  Зам.директора ВР, классные 

руководители 

Заседания Совета по вопросам 

профилактики 

10-11 1 раз в месяц Инспектор ПДН, зам. 

директора по ВР, УР, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

10-11 В течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с детьми ТЖС, группы риска, 

ПДН, СОП 

10-11 В течении года Инспектор ПДН, зам. 

директора по ВР, УР, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Организация летнего труда и отдыха 10-11 Май 2024 Зам. директора по ВР, АХР, 
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для детей педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10. Музейная педагогика 

Экскурсии в музейную комнату 10-11 В течении года Руководитель музея, 

лекторская группа музея, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Поисково – научная работа 10-11 В течении года Руководитель музея 

Пополнение фонда музея 10-11 В течении года Руководитель музея 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, 

писем, распоряжений Министерства образования, Комитета по образованию и иных организаций. 

 

 

IV. Система условий реализации основной образовательной программы 

24. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности ГБОУ школы № 312 педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив отвечает требованиям ФГОС к кадровым условиям. 

Все педагоги, преподающие в 10-11 классах, имеют высшее профессиональное образование. 

Все педагоги, преподающие в 10-11 классах, в рамках повышения квалификации прошли 

обучение, позволяющее реализовывать образовательный процесс согласно требованиям ФГОС. 

Все педагоги, преподающие в 10-11 классах, не реже чем раз в три года проходят обучение на 

курсах повышения квалификации. 

В школе созданы условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий: все рабочие места педагогов оснащены ПК и выходом в Интернет; 

для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

оказатели эффективности педагогических работников разработаны в ГБОУ школе № 312 на 
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основе результативности деятельности педагогов: мониторинга образовательного процесса, 

эффективности реализации междисциплинарных программ, программ внеурочной деятельности, 

систематического повышения уровня квалификации. Итоги показателей рассчитываются педагогом 

на основе балльной системы эффективности педагогического процесса, подтверждаются 

соответствующими документальными материалами, отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников также учитывается: 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО, 

в том числе умения:обеспечивать позитивную мотивацию, осуществлять самостоятельный поиск и 

анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Подведение итогов и обсуждение результатов систематической методической работы педагога 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции. 

критерии оценки; 



 

656 

 

содержание критерия; 

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Все педагоги, преподающие в 10-11 классах, аттестованы либо на первую или высшую 

квалификационную категорию, либо на соответствие занимаемой должности. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 
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разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В ГБОУ школе № 312 ведется мониторинг в области предпочтений и дефицитов 

постдипломного образования педагогов. В соответствии с данными мониторинга педагоги 

направляются на курсы повышения квалификации. При наличии соответствующих возможностей 

организуется командное обучение. 

Основными организациями, на базе которых реализуется программа повышения квалификации 

педагогических работников, являются ГБУ ИМЦ Фрунзенского района, СПбАППО, РЦОКОиИТ. 

Используются следующие формы повышения квалификации: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
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современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы опирается 

на методические объединения педагогов. Администрация школы определяет общий вектор 

методической работы и её инновационные компоненты. Председатели методических объединений 

детализируют поставленные задачи, составляют планы работы на учебный год с учетом 

выявленных образовательных потребностей и ожиданий семей обучающихся, данных 

промежуточного и итогового контроля. В работе методических объединений могут быть 

использованы следующие форматы: 

- участие в работе экспертного педагогического сообщества (работа в качестве экспертов на 

ГИА, в качестве членов жюри районных конкурсов, олимпиад, соревнований, проверка Тотального 

диктанта); 

- разработка и публикация методических материалов – статей, методических разработок, 

методических пособий; 

- участие в педагогических форумах различного уровня, как очных, так и дистанционных – в 

первую очередь, ежегодного петербургского международного педагогического форума; 

предполагается как активное участие – выступления, публикации материалов, так и участие в 

качестве слушателей; 

- проведение на базе образовательного учреждения семинаров, включающих открытые уроки 

педагогов – работников школы; 

- участие в профессиональных конкурсах различного характера; 

- включение педагогов в состав творческих групп по разработке инновационных моделей 

организации деятельности, средств оценки деятельности обучающихся, интерактивных событий, 

других продуктов; 

- проведение заседаний методических объединений, включающих: 

- работу по анализу результатов внешних и внутренних оценочных процедур, коррекции 

рабочих программ в соответствии с результатами анализа; 

- согласование проектов локальных нормативных актов, затрагивающих интересы членов 

методического объединения; 

- доклады членов методического объединения и приглашенных специалистов по заранее 

согласованной тематике; 

- выработку предложений по оптимизации образовательного процесса для представления на 

педагогическом совете и др. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 
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25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования возможно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет с использованием Портала родителей как важнейшего 

компонента информационного поля образовательного учреждения. Модерирование Портала 

родителей осуществляет Совет родителей школы. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов.  

Оно осуществляется с целью повышенияпсихологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого- педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия 

с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

26. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   нормативных   затрат   оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое 

обеспечение получения среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего общего образования, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

27. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18- 

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования); 

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 
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образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В образовательной организации предусмотрены: 

компьютерные классы (в том числе мобильные); 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 

пользования), оборудованным читальным залом, книгохранилищем, медиатекой; 

мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, 

а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

спортивный зал, спортивные сооружения на открытом воздухе; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские работы; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 
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физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура образовательной организации обеспечивает дополнительные возможности: 

зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация, экспозиции 

исторических материалов из фондов школьного музея и пр.). 

 

28. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 
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совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована библиотека, 

обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно- 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя 

параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации 

создаваемых условий в образовательной деятельности. 

 

29. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

30. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 
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образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

31. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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	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»
	Уравнения в целых числах.
	Равносильность уравнений.   Уравнения вида P(x) Q(x)=0. Уравнения вида  =0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения уравнений. Различные методы решения сист...
	Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. Решение  систем уравнений с параметрами.
	Модуль «Неравенства»
	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. Координаты и графики»
	Графики уравнений.  Графический способ представления информации. «Считывание» свойств функции по её графику. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих знак модуля.
	Модуль «Производная и ее применение»
	Физический и геометрический смысл производной.     Производная и исследование функций.  Возрастание и убывание функции.    Экстремумы. Чтение графиков функции и графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции.
	Модуль «Текстовые задачи»
	Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты.
	Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление.
	Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием,   сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.
	Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.
	Модуль «Тригонометрия»
	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.
	Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр.
	Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей».
	Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с повторениями, сочетания с повторениями. Перестановки.
	Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Геометрическая  вероятность. Вероятности событий. Условная вероятность. Независимость  событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли....
	Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий.
	Модуль «Планиметрия»
	Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. Площади  плоских  фигур. Правильные многоугольники.
	Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат.
	Планиметрические задачи повышенной сложности.
	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 и объемы тел. Соотношение между объемами подобных тел.
	Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами.
	Метод координат в пространстве.
	2.2.24. «Физический практикум»

	В задачи обучения курса «Физический практикум» входят:
	- развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
	- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
	- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
	- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
	Физика и естественнонаучный метод познания природы
	Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формирова...
	Практикум «Механика»
	Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
	Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.
	Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии...
	Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
	Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.
	Практикум «Молекулярная физика. Термодинамика»
	Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния ...
	Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
	Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.
	Практикум «Основы электродинамики»
	Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
	Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.
	2.2.25. «Математика: избранные главы
	10 класс
	Модуль Алгебраические выражения. Повторение.
	Аксиомы стереометрии. Повторение аксиом планиметрии. Решение практических задач.
	Квадратные уравнения и системы, содержащие квадратные уравнения. Уравнения с параметром.Простые числа и составные. НОК, НОД. Модуль числа.
	Решение задач на свойства прямоугольного треугольника, на нахождение высоты и биссектрисы. Графические методы решения уравнений и неравенств.
	Делимость. Простые числа и составные. Олимпиадные задачи.
	Задачи на числа и их свойства. Решение уравнений в целых числах.
	Дополнительные построения в планиметрических задачах. Геометрические задачи олимпиадного уровня.
	Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень
	Модуль "Функции. Графики. Модуль".
	Элементарные функции. Свойства функции. Квадратичная функция. Метод интервалов. "Считывание" свойств функции по графику  Преобразование графиков функций. Тождественно равные функции. Построение графиков функций. Решение уравнений, содержащих модуль, н...
	Модуль "Текстовые задачи".
	Составление математической модели. Задачи: движение протяженных тел. Средняя скорость. Движение по замкнутой дороге. Движение по окружности.  Задачи на работу. Явный объем работы. Проценты. Части и проценты. Задачи на концентрацию. Задачи: смеси, раст...
	Модуль "Планиметрия".
	Медианы. Теорема косинусов, теорема синусов, следствия из теорем. Углы в окружности. Подобие. Метод площадей. Метрические соотношения в окружности. Касание окружностей.
	Модуль "Стереометрия".
	Расстояние от точки до плоскости. Метод параллельных прямых и плоскостей.
	Расстояние между скрещивающимися прямыми. Метод параллельных: прямой и плоскоссти
	Расстояние между скрещивающимися прямыми. Метод параллельных плоскостей.
	Угол между прямой и плоскостью. Использование дополнительного угла, использование расстояний. Угол между плоскостями. Использование параллельных прямых, параллельных плоскостей.
	Модуль "Решение уравнений, неравенств".
	Понятие об уравнении с параметром. Уравнение первой степени с параметром.
	Простейшие линейные уравнения с параметром. Дробно-рациональные уравнения с параметром. Уравнения с дополнительными условиями. Простейшие линейные неравенства с параметром. Дробно-рациональные неравенства с параметром.
	Универсальные методы решения уравнений. Метод разложения на множители. Метод замены переменной. Метод рационализации. Решение комбинированных уравнений с отбором корней. Обобщающий урок "Решение уравнений, неравенств".
	Повторение. Решение стереометрических задач. Повторение. Решение планиметрических задач. Повторение. Решение комбинированных уравнений с отбором корней.
	11 класс
	.
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	в соответствии с ФГОС СОО, в связи с особенностями АИСУ «Параграф».
	2.1.2. Особенности учебного плана 11 Б класса на 2021-2022 учебный год (10 класс) и 2022-2023 учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный профиль Б                                                  (далее – учебный план 11 Б класса).
	в соответствии с ФГОС СОО, в связи с особенностями АИСУ «Параграф».
	2.3. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в учебных планах.
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	Режимные и организационные особенности учебной деятельности (урочной и внеурочной)
	9. Промежуточная аттестация обучающихся
	Государственная итоговая аттестация
	Учебные сборы для юношей 10 классов
	Дни экскурсий, походов, соревнований   и другие виды деятельности проводятся в каникулярное время по утвержденному графику.
	Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками
	Перенос выходных дней
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	3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
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