
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования Дубенский район   «Опоченский центр образования» 

 

  

ПРИКАЗ 

от 02.09.2024 г.                                                                                                         №  140 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

среднего общего образования МКОУ «Опоченский центр образования» 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 

№ 171 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830), в соответствии с решением педагогического 

совета МКОУ «Опоченский центр образования»  от 27.08.2024, протокол № 1, и в целях 

приведения ООП СОО в соответствие с ФОП СОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования МКОУ «Опоченский центр образования»:   

1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования МКОУ «Опоченский центр образования»:   

1.1. В целевой раздел: 

1.1.1.В пояснительную записку (приложение 1). 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. Актуализировать рабочие программы  по Литературе (10-11 классы) и Географии 

(10-11 классы) в связи с   изменением геополитической ситуации  (Приложение 2) 

1.2.2. Включить рабочую программу Информатика (базовый уровень) для изучения 

обучающимися 10 класса (Приложение 3) 

1.2.3. Заменить учебный  предмет "Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)" на 

"Основы  безопасности и защиты Родины (ОБЗР)", заменить рабочую программу  ОБЖ на 

рабочую программу ОБЗР (10-11 классы) (приложение 4). 



1.2.4. Добавить  рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения 

участников образовательных отношений (приложение 5). 

 

1.2.5. Внести изменения в  рабочие программы инвариативной части: реализация  Рабочей 

программы «Разговоры  о важном», размещенной на платформе Единое содержание 

общего образования (https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/ programma_rov_ 

22082024.pdf), Рабочей программы «Россия – мои горизонты», размещенной на платформе 

Единое содержание общего образования (https://edsoo.ru/wp-content/uploads/ 

2024/08/rabochaya-programma-rmg.pdf). Добавить курсы  внеурочной деятельности в 

вариативную часть, с учетом мнения участников образовательных отношений 

(приложение 6). 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. Скорректировать учебный план среднего общего образования на 2024-2025 учебный 

год  с учетом вышеперечисленных  изменений  (приложение 7). 

1.3.2. Скорректировать план внеурочной деятельности среднего общего образования на 

2024-2025 учебный год с учетом вышеперечисленных  изменений  (приложение 8). 

1.3.3.Скорректировать  календарный учебный график среднего общего  образования в 

соответствии с рекомендациями  министерства образования Тульской области 

(приложение 9). 

1.3.4. Внести изменения   в  календарный план воспитательной работы среднего общего 

образования  в соответствии с примерным   календарным  планом воспитательной работы 

на 2024-2025 уч.год (приложение 10). 

2. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную программу среднего 

общего образования МКОУ «Опоченский центр образования»   

3. Меляковой Н.В., заместителю руководителя по УВР, обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

4. Разгоновой О.В.,  ответственной за размещение информации на официальном сайте 

школы, разместить изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования  на сайте МКОУ «Опоченский центр образования»  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МКОУ «Опоченский центр образования»: ______________Е.Г. Вуколова 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/%20programma_rov_%2022082024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/%20programma_rov_%2022082024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/%202024/08/rabochaya-programma-rmg.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/%202024/08/rabochaya-programma-rmg.pdf


Приложение 1 к приказу  

от 02.09.24 № 140 

 

 Внести изменения в Пояснительную  записку 

        

 

 В первый абзац  «Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

- ООП СОО) МКОУ «Опоченский центр образования» разработана в соответствии с: 

 

Добавить.  

В соответствии с  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 № 171 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу  

от 02.09.24 № 140 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература"   

(базовый уровень).  

20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе.  

20.2. Пояснительная записка.  

20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю: реализовать в процессе 

преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 

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

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 

 20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего 

общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

 20.2.4. Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

20.2.5. Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 

второй половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом.  

20.2.6. Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, 

изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных 

произведений, в том числе "Слово о полку Игореве"; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; 

комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, 

романов "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведений М.Ю. Лермонтова 

(стихотворений, романа "Герой нашего времени"); произведений Н.В. Гоголя (комедии 

"Ревизор", поэмы "Мертвые души"); происходит углубление межпредметных связей с русским 

языком и учебными предметами предметной области "Общественно-научные предметы", что 

способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и 



эстетического отношения к окружающему миру.  

20.2.7. В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены 

разделы, включающие произведения литературы народов России и зарубежной литературы.  

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.  

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим 

в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

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

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

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов.  

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных во ФГОС СОО.  

20.2.10.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

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

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

ценностей.  

20.2.10.2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и 

развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литературы народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  

20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 

анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать 



их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

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

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

20.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей 

жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, 

в том числе в Интернете.  

20.2.11. В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, 

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

20.3. Содержание обучения в 10 классе.  

20.3.1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская 

дочка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); 

произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души"). 

20.3.2. Литература второй половины XIX века. А.Н. Островский. Драма "Гроза". И.А. 

Гончаров. Роман "Обломов". И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что мните вы, 

природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано 

предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. Н.А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю иронии твоей...", 

"Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", 

"Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. Поэма "Кому на Руси жить 

хорошо". А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком 

согнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. М.Е. Салтыков-

Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по выбору). Например, 

главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Органчик", 

"Подтверждение покаяния" и другие. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, "Очарованный странник", "Однодум" и другие. А.П. 

Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с 

собачкой", "Человек в футляре" и другие. Комедия "Вишневый сад". 

 20.3.3. Литературная критика второй половины XIX века. Статьи Н.А. Добролюбова 

"Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Писарева "Базаров" и других 

(не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением).  

20.3.4. Литература народов России. Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. 

Тукая, К. Хетагурова и других.  

20.3.5. Зарубежная литература. Зарубежная проза второй половины XIX века (одно 

произведение по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", 

"Большие надежды"; Г. Флобера "Мадам Бовари" и другие. Зарубежная поэзия второй 

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

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и других. Зарубежная драматургия второй половины XIX 



века (одно произведение по выбору). Например, пьеса Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие. 

20.4. Содержание обучения в 11 классе. 

 20.4.1. Литература конца XIX - начала XX вв. А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, "Гранатовый браслет", "Олеся" и другие. Л.Н. Андреев. 

Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", "Большой 

шлем" и другие. М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", 

"Макар Чудра", "Коновалов" и другие. Пьеса "На дне". Стихотворения поэтов Серебряного 

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

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

20.4.2. Литература XX века. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, 

"Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. А.А. 

Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, 

улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 

Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца 

и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. Поэма "Двенадцать". В.В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", "Нате!", 

"Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой" 

и другие. Поэма "Облако в штанах". С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). 

Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. 

Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я 

последний поэт деревни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, 

под собою не чуя страны..." и другие. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по 

выбору). Например, "Моим стихам, написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан 

из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска 

по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла 

"Стихи о Москве") и другие. А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). 

Например, "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок 

бродил по аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", 

"Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие. Поэма "Реквием". Н.А. 

Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы). М.А. Шолохов. Роман-эпопея 

"Тихий Дон" (избранные главы). М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и 

Маргарита" (один роман по выбору). А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение 

по выбору). Например, "В прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и 

другие. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. Проза о 

Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по 

выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. 

Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В 

списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, 

Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов 

"Красное вино победы", "Шопен, соната номер два"; С.С. Смирнов "Брестская крепость" и 

других. А.А. Фадеев "Молодая гвардия". В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". Поэзия 

о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем 

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

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

Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов 

"Вечно живые" и другие. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). 



Например, "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым 

некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. А.И. Солженицын. Произведения 

"Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты книги по выбору, например, 

глава "Поэзия под плитой, правда под камнем" и другие). В.М. Шукшин. Рассказы (не менее 

двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", 

"Сапожки" и другие В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. Н.М. Рубцов. Стихотворения (не 

менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя родина!..", "В горнице моей 

светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны..." и другие. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"На смерть Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни 

погоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо 

дикого зверя в клетку..." и другие. 

 20.4.3. Литература второй половины XX - начала XXI вв. Проза второй половины XX - 

начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем двух 

прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть "Пелагея"); Ч.Т. Айтматов (повесть 

"Белый пароход"); В.П. Астафьев (повествование в рассказах "Царь-рыба" (фрагменты); В.И. 

Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро 

из Чегема" (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка"); З. 

Прилепин (рассказы из сборника "Собаки и другие люди"); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

"Понедельник начинается в субботу"); Ю.В. Трифонов (повесть "Обмен") и другие. Поэзия 

второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения (по одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. Драматургия 

второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший сын" и 

других.  

20.4.4. Литература народов России. Рассказы, повести, стихотворения (одно 

произведение по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. 

Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

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

20.4.5. Зарубежная литература. Зарубежная проза XX века (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; Э.М. Ремарка 

"Три товарища"; Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; Э. 

Хемингуэя "Старик и море" и другие. Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. 

Элиота и другие. Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. 

Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других.  

20.5. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования.  

20.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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



взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

20.5.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося 

как активного и ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

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

изображенными в литературных произведениях; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность, в том числе в 

рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной деятельности; 

 2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы 

народов России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

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

отраженным в художественных произведениях; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на 

примерах из литературы;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с использованием литературных 

произведений; 

 4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

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

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; убежденность в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; готовность к самовыражению в разных 

видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с 

соответствующей оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, 



трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе 

знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность в процессе литературного образования; интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев; готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

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

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

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

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, 

зарубежной литературы и литературы народов России;  

8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том 

числе на литературные темы.  

20.5.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

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

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.  

20.5.4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

20.5.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно 

формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать ее всесторонне; устанавливать существенный признак или основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 



классификации и обобщения литературных фактов; определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

использованием собственного читательского опыта. 

 20.5.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: владеть навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; осуществлять различные виды деятельности 

для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов; формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учетом собственного читательского опыта; выявлять причинно-следственные 

связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

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

читательский; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 

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

допускающие альтернативные решения.  

         20.5.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

         -владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

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

реферат, аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

         - оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты литературной и 

другой информации, информационной безопасности личности.  

      20.5.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять коммуникации во всех 



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

"Литература"; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; владеть различными способами общения и 

взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развернуто и логично излагать в процессе 

анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

          20.5.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и 

жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей 

и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в 

художественной литературе; расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений с использованием читательского опыта; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретенный опыт с 

учетом литературных знаний; способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень.  

      20.5.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым 

ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

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

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; признавать свое право и право других людей на ошибку в 

дискуссиях на литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека, используя знания по литературе.  

     20.5.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать 

и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному предмету 

"Литература"; оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, в том числе 

литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

    20.5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

        1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;     



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

нравственным развитием личности;  

      3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

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

"Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); 

роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и 

мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения 

и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. 

Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского "Как закалялась 

сталь" (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); 

роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия"; роман А.А. Фадеева 

"Молодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", одно произведение 

А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины 

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

Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в 

том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и 

других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); одно произведение 

из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 

других);  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

       6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;   

      7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

      8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе;  

     9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

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



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

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

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

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

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

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

тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;    .        

.    10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и другие);  

     11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

    12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

   20.5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать:  

    1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;   

   3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

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

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

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

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

   6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 



образцов отечественной и зарубежной литературы;  

     7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

    8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

    9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

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

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

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

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

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

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

художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись, 

театр, кино, музыка); 

    11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

   12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

   20.5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать:  

   1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала 

XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литературы народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста;  

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



ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

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

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

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

национальной и мировой литературы;  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

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

и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

   6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

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

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

и зарубежной литературы;  

    7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

    8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

    9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

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

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

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

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

   10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие);  

   11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  

  12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

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

в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 



2.1.13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (базовый 

уровень).  

125.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии.  

125.2. Пояснительная записка.  

125.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации образовательной программы среднего 

общего образования.  

125.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

 125.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. При сохранении 

нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических знаний 

особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и 

глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с 

использованием различных источников. Программа по географии дает возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности - способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

125.2.4. География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

 125.2.5. В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

четко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов.  



125.2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей: воспитание 

чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных 

стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части мирового 

сообщества; воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном 

уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и 

общества; формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; развитие познавательных 

интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в 

реальной действительности; приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной 

на достижение целей устойчивого развития.  

125.2.7. В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

125.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах.  

125.3. Содержание обучения географии в 10 классе.  

125.3.1. География как наука.  

125.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, государственные информационные 

системы. Географические прогнозы как результат географических исследований.  

125.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей 

разных профессий.  

125.3.2. Природопользование и геоэкология.  

125.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, ее изменение во времени. Географическая и окружающая среда.  

125.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. Практическая работа "Классификация ландшафтов с 

использованием источников географической информации".  

125.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. "Климатические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. Практическая работа 



"Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, 

выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)".  

125.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе и России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира (по 

выбору) по источникам географической информации", "Определение обеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов".  

125.3.3. Современная политическая карта мира. 

 125.3.3.1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и 

геополитика. Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новая 

многополярная модель политического мироустройства, очаги современных геополитических 

конфликтов. Политике-географическое положение России и ее специфика как евразийского и 

приарктического государства.  

125.3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное 

устройство.  

125.3.4. Население мира.  

125.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

ее изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития 

(демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая 

политика и ее направления в странах различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупнейших по 

численности населения стран и регионов мира" (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся), "Объяснение особенностей демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения".  

125.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, 

особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные 

религии, главные районы их распространения. Население мира и глобализация. География 

культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока. Практические работы: "Сравнение половой и 

возрастной структуры населения в странах различных типов воспроизводства населения на 

основе анализа половозрастных пирамид", "Прогнозирование изменений возрастной 



структуры населения отдельных стран на основе анализа различных источников 

географической информации".  

125.3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение 

населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. Практическая 

работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных". 125.3.4.4. Качество жизни 

населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, 

культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество 

жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения 

качества жизни населения различных стран и регионов мира. Практическая работа 

"Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации". 

 125.3.5. Мировое хозяйство.  

125.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие 

мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран".  

125.3.5.2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики 

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

корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике.  

125.3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых 

и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров 

нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая 

революция", "водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. 

Структура мирового производства электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый 

рост производства электроэнергии, в том числе с использованием возобновляемых источников 

энергии. Страны-лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

возобновляемые источники энергии. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Металлургия мира. 



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

производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития 

отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве 

и экспорте черных и цветных металлов. Машиностроительный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники. Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на 

окружающую среду. Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объемов и структуры производства электроэнергии в мире".  

125.3.5.4. Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из 

главных экспортеров зерновых культур. Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры 

продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. Практическая 

работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры 

продовольствия". 

 125.3.5.5. Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 

транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм.  

125.4. Содержание обучения географии в 11 классе.  

125.4.1. Регионы и страны мира. 125.4.1 

.1. Регионы мира. Зарубежная Европа. Многообразие подходов к выделению регионов мира. 

Регионы мира: Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, 

Африка, Австралия и Океания. Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, 

Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. Практическая работа 

"Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

Зарубежной Европы с использованием источников географической информации" (по выбору 

учителя). 

 125.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы 

(на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). Современные экономические отношения России 

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



Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции".  

125.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). Практическая работа "Объяснение 

особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа 

географических карт".  

125.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Последствия колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные 

проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

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

Нигерии). Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии".  

125.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда.  

125.4.2. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. Практическая работа 

"Изменение направления международных экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях".  

125.4.3. Глобальные проблемы человечества. Группы глобальных проблем: геополитические, 

экологические, демографические. Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на 

планете и причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в 

уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 

причины ее возникновения. Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. 

Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия 

человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную 

деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных 

природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и 

почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и 

освоения его ресурсов. Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. Взаимосвязь глобальных 

геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. Возможные пути 

решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными 



странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. Практическая 

работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и сведений об участии России в 

их решении".  

125.5. Планируемые результаты освоения географии.  

125.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности;  

2) патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу;  

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и 

историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности;  



5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географических наук и общественной практики, основанного 

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации 

в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; осознание ценности научной 

деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в 

географических науках индивидуально и в группе;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью;  

7) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни;  

8) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

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

осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; умение прогнозировать, в том числе на основе применения 

географических знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности.  

125.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия.  

125.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических 

знаний, рассматривать их всесторонне; устанавливать существенный признак или основания 

для сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разрабатывать 

план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; координировать и выполнять работу при решении 



географических задач в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты. 

 125.5.2.2. 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 

географических задач, применению различных методов познания природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; осуществлять различные 

виды деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; уметь переносить 

знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать 

знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 

подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

125.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать и использовать различные 

источники географической информации, необходимые для изучения проблем, которые могут 

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

и интерпретации информации различных видов и форм  представления; выбирать 

оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственную информационную систему, при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности.  

125.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств.  

125.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план 



действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

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

разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости.  

125.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять 

рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 125.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым ситуациям, оценивать 

соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; оценивать 

риски и своевременно принимать решения по их снижению; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; принимать мотивы и аргументы других людей 

при анализе результатов деятельности;  

125.5.2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней 

мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей 

способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, 

включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

125.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

людей как части регулятивных универсальных учебных действий: принимать себя, понимая 

свои недостатки и свое поведение; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека.  

125.5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

10 класса должны отражать:  

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 

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



 2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; описывать положение и взаиморасположение изученных географических 

объектов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, 

ареалы распространения основных религий; приводить примеры наиболее крупных стран по 

численности населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое 

положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, стран - 

лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

основных международных магистралей и транспортных узлов, стран - лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития 

мирового хозяйства (объемы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных 

странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, 

миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, 

земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической 

информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными 

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

изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 

изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, "климатические беженцы", расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 



развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

"сланцевая революция", "водородная энергетика", "зеленая энергетика", органическое 

сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической 

информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам 

различного содержания и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы 

и явления; прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 

различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в 

том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать 

географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 



взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать 

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

оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции 

развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые 

для уменьшения их выбросов;  

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества (различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных воздействий) на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне.  

125.5.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

11 класса должны отражать:  

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических 

наук в достижении целей устойчивого развития;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; использовать 

знания об основных географических закономерностях для определения географических 

факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в международном географическом разделении 

труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных 

странах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и 



природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации, "сланцевая революция", водородная 

энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической 

информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; 

географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира 

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

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 



проблем человечества и их проявления на территории регионов мира и стран (в том числе в 

России); представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 

различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

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

том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и 

качестве жизни населения; объяснять влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной 

специализации стран и роль географических  факторов в ее формировании; особенности 

проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием 

источников географической информации;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое 

положение изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России 

как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических условиях;  

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить 

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

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу  

от 02.09.24 № 140 

 

2.1.5.1.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" 

(базовый уровень). 

113.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (базовый 

уровень) (предметная область "Математика и информатика") (далее соответственно - 

программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике. 

113.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, 

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. 

113.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

113.4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

  

113.5. Пояснительная записка. 

113.5.1. Программа по информатике на уровне среднего общего образования дает 

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). 

113.5.2. 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. 

113.5.3. 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. 



113.5.4. Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса 

информатики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения 

информационно-коммуникационных технологий, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

113.5.5. 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 объема 

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. 

113.5.6. 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. 

113.5.7. 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 определенной 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, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской 

и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

113.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 68 часов: в 

10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

113.5.9. Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих 

профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, 

предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей 

выбор не соответствует в полной мере ни одному из утвержденных профилей. 

113.5.10. 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. 

113.5.11. Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может 

быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 

  

113.6. Содержание обучения в 10 классе. 

113.6.1. 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. 

113.6.2. Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Подходы к измерению информации. Сущность объемного (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, приемник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналу связи. Хранение информации, объем 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. Развернутая 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 объема текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объема растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 



Кодирование звука. Оценка информационного объема 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. 

113.6.3. 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 трехмерных моделей. 

  

113.7. Содержание обучения в 11 классе. 

113.7.1. Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

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. 

113.7.2. 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. 

113.7.3. 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, подсчет 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. 

113.7.4. 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. 

  

113.8. Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне 

среднего общего образования. 

113.8.1. 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, том числе и за счет 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 учетом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счет 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 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. 

113.8.2. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, 

отраженные в универсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

113.8.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) 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; 

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. 

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 

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; 

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 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. 

113.8.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) 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; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

113.8.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с 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. 

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 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. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

113.8.3. Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня 

в 10 классе. 

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, размещенных в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объем 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; 

113.8.4. Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня 

в 11 классе. 

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 

обобщенных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу  

от 02.09.24 № 140 

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты 

Родины"   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения  основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО.   Программа ОБЗР позволит учителю построить 

освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

    Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной 

сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,государства»; 



модуль № 2 «Основы военной подготовки»;                                                                                          

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;                      

модуль № 4 «Безопасность в быту»;                                                                                                      

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;                                                                                    

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;                                                                      

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;                                                                                 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;                                       

модуль № 9 «Безопасность в социуме»;                                                                                              

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;                                                      

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии 

не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение 

приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория 



безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении 

проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. 

Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования. Изучение ОБЗР направлено на 

формирование ценностей, освоение знаний и умений, обеспечивающих готовность к 

выполнению конституционного долга по защите Отечества и достижение базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести 

себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию 

личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие 

человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

РОДИНЫ» 

   Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами 

военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает:……………………………………………………………………                                                                                                                 

-способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

-сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества;                                                   

-сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства;……………………………………………………………….                                                                                                                 

-знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 

часов в 10-11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной 

организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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



правовая основа обеспечения национальной безопасности;                                                         

принципы обеспечения национальной безопасности;                                                                  

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности 

и устойчивого развития Российской Федерации;                                                                      

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов;                                                                                                                                             

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности;                                                                                                                                       

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности;                

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), структура, режимы функционирования;                                                             

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и примеры их 

решения;                                                                                                                                                                              

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;                                                

задачи гражданской обороны;                                                                                                        

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны;              

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением 

скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении;                                                                                                                                                     

основы общевойскового боя;                                                                                                                      

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

виды маневра;                                                                                                                                                       

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений;                                                              

оборона, ее задачи и принципы;                                                                                                                        

наступление, задачи и способы;                                                                                                                             

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

тренировок;                                                                                                                                             

правила безопасного обращения с оружием;                                                                                              

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания;                                                                        

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева);                                                         

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия;                                                 

история возникновения и развития робототехнических комплексов;                                                        

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (далее - БПЛА);                                                                                              

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа;                                                                   

история возникновения и развития радиосвязи;                                                                                   

радиосвязь, назначение и основные требования;                                                                                  

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций;                                                                                                                                                         

местность как элемент боевой обстановки;                                                                                         

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия 

войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 



шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;                                                        

порядок оборудования позиции отделения;                                                                                                

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка;                                               

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

современном бою;                                                                                                                               

поражающие факторы ядерных взрывов;                                                                                         

отравляющие вещества, их назначение и классификация;                                                                      

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;                                                    

зажигательное оружие и способы защиты от него;                                                                                             

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;                                                                                   

виды боевых ранений и опасность их получения;                                                                          

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;                                                       

условные зоны оказания первой помощи;                                                                                                               

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

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

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

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

особенности прохождения службы по контракту;                                                                                        

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;                          

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

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

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

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

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

общие принципы (правила) безопасного поведения;                                                             

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 

обеспечения безопасности;                                                                                                                          

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

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;                            

действия, позволяющие предвидеть опасность;                                                                                     

действия, позволяющие избежать опасности;                                                                                          

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях;                                                                                              

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности;                                                      

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

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация;                                                                                   

общие правила безопасного поведения;                                                                                     

защита прав потребителя;                                                                                                                

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете;                                        

причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях;                                                                                                                              

предупреждение бытовых травм;                                                                                                             

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 



(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), 

первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях;                                                                

основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и электрическими 

приборами;                                                                                                                                                                  

последствия электротравмы;                                                                                                                   

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;                                                                             

основные правила пожарной безопасности в быту;                                                                        

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;                                                        

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

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других);                               

коммуникация с соседями;                                                                                                                         

меры по предупреждению преступлений;                                                                                                                     

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;                                                                      

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе;                                            

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними;                                                               

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости;                                  

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте;                                                         

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в темное время 

суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности);                                   

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;                                                                                    

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира;                                                               

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю;                                                    

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников);                                                                   

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий 

при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;                                                      

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций;                           

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации;                                        

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация;                                                                                         

основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, общие 

правила безопасного поведения;                                                                                                        

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек);                                                                                                                                                    

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки;                                           

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу;                                                                                      



правила безопасного поведения при проявлении агрессии;                                                            

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию;                                                                                          

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилой человек; 

человек с ментальными расстройствами);                                                                                               

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека;                                      

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, 

культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие);                                                                

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций;                                                                                                                                               

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

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде;                                                                  

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

общие правила безопасности в походе;                                                                                              

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе;                                                            

особенности обеспечения безопасности в водном походе;                                                         

особенности обеспечения безопасности в горном походе;                                                            

ориентирование на местности;                                                                                                                     

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

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

источники опасности в автономных условия;                                                                                    

сооружение убежища, получение воды и питания;                                                                           

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая 

помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении;                                                       

природные чрезвычайные ситуации;                                                                                                          

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; 

дождаться помощи);                                                                                                                              

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения;                                                     

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды;                                                                                                                                                                             

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады;                                      

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами;                                                                     

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;                                                                

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами;                                                             

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, жара;                                                                                               

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами;                                                                    



влияние деятельности человека на природную среду;                                                                       

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

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий;                                                                                    

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

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

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

«профилактика»;                                                                                                                             

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье человека;                                                                                     

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие;                                                                                                                           

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;                      

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

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок;                                       

вакцинация по эпидемиологическим показаниям;                                                                                

значение изобретения вакцины для человечества;                                                                     

неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные заболевания;          

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;                                                       

факторы риска возникновения онкологических заболеваний;                                                              

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы;                                                         

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;                                                                          

меры профилактики неинфекционных заболеваний;                                                                                              

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний;                                                 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие);                                                                                                                                                             

психическое здоровье и психологическое благополучие;                                                                          

критерии психического здоровья и психологического благополучия;                                                 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие;             

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий 

жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию);                     

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья;                                            

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

состояния, при которых оказывается первая помощь;                                                                         

мероприятия по оказанию первой помощи;                                                                                                  

алгоритм первой помощи;                                                                                                                                

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно);                                                                                                                                             

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 



определение понятия «общение»;                                                                                                             

навыки конструктивного общения;                                                                                                               

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

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

особенности общения в группе;                                                                                                      

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе;                  

групповые нормы и ценности;                                                                                                                      

коллектив как социальная группа;                                                                                                   

психологические закономерности в группе;                                                                                                      

понятие «конфликт», стадии развития конфликта;                                                                                       

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;                                                  

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта;                                                           

способы поведения в конфликте;                                                                                                           

деструктивное и агрессивное поведение;                                                                                                

конструктивное поведение в конфликте;                                                                                                      

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции;                                    

способы разрешения конфликтных ситуаций;                                                                                                             

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения 

конфликта;                                                                                                                                                              

ведение переговоров при разрешении конфликта;                                                                                    

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие);                                                                            

способы противодействия буллингу и проявлению насилия;                                                                  

способы психологического воздействия;                                                                                    

психологическое влияние в малой группе;                                                                                       

положительные и отрицательные стороны конформизма;                                                                                

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации;       

убеждающая коммуникация;                                                                                                               

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия;                                 

психологическое влияние на большие группы;                                                                                        

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

деструктивные и псевдопсихологические технологии;                                                                

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»;                                                                                           

влияние цифровой среды на жизнь человека;                                                                                     

приватность, персональные данные;                                                                                                   

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия;                                                                           

опасности и риски цифровой среды, их источники;                                                                                   

правила безопасного поведения в цифровой среде;                                                                         

вредоносное программное обеспечение;                                                                                                            

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы;                                   

правила защиты от вредоносного программного обеспечения;                                                        

кража персональных данных, паролей;                                                                                    

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;                                                                

правила безопасного использования устройств и программ;                                                    

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины;                                                              

опасные персоны, имитация близких социальных отношений;                                                  



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

карьеры;                                                                                                                                                     

травля в Интернете, методы защиты от травли;                                                                            

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

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества;                                                                    

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;                                                                          

радикализация деструктива;                                                                                                     

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества;                                     

правила коммуникации в цифровой среде;                                                                                   

достоверность информации в цифровой среде;                                                                         

источники информации, проверка на достоверность;                                                          

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда;                                              

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы;                                                               

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

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений;                                              

понятие прав человека в цифровой среде, их защита;                                                               

ответственность за действия в Интернете;                                                                                      

запрещенный контент;                                                                                                                                        

защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества;                                                       

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

варианты проявления экстремизма, возможные последствия;                                                       

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;                       

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 

признаки;                                                                                                                                        

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность;                                                                                                                                                 

формы террористических актов;                                                                                                                     

уровни террористической угрозы;                                                                                                                     

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

проведении контртеррористической операции;                                                                                        

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации;                     

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

принципы;                                                                                                                                            

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 ОБЗР, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 



старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1. гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;                             

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;                                

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;                                  

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам;                                                                                                                                           

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения;                                                                                                              

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2.патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину 

и Вооруженные 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 Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей;……………………………………………………………………….                                                                                                           

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность 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 волонтерства и добровольчества; 



4.эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5. ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

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

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6.физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих;                                                                                                    

знание приемов 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 ОБЗР 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:                                                                                                

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 учетом 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 приобретенные 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. 

Базовые исследовательские действия:                                                                                              

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности;                                                                                                                              

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ;                                                                                      

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учетом 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 приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях;                                                                                                                                    

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности;                                                                                                                         



создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;                         

оценивать достоверность, легитимность информации, ее 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:                                                                                                                                               

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы ее организации в повседневную жизнь;                                                                  

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения;                                                                         

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций;                                                                        

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:                                                                                                                         

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 

свое решение;                                                                                                                              

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других                                                                                                   

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям;                                                                                                                           

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения;                                                                                                                          

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

вокруг;                                                                                                                                                    

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность:                                                                                                                

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации;                                                                                                                                     



ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом 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 характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

1. знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2. знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; 

знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3. сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 

защиты государства; формирование представления о военной службе; 

4. сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение 

знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

5. сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в 

условиях современного боя; 

6. сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечении законности и правопорядка; 

7. сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 



8. сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, 

в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9. сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, 

знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

10. знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

11. знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и 

обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

12. владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; 

умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13. знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14. сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том 

числе криминогенного характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

15. сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, 

терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения 

различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знания порядка действий 

при объявлении разного уровня террористической опасности и действий при угрозе 

или в случае террористического акта, проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения 

в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»:                                                                                                                    

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 



Российской Федерации;                                                                                                                    

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры;               

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности;                                                                                                                

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности;                                                                                                                                

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;                                                                             

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);                                                    

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;                                               

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны;                                                                                                                                                   

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и 

радиационной опасности;                                                                                                                                     

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение 

обороны государства для мирного социально-экономического развития страны;                   

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»:                                             

знать строевые приемы в движении без оружия;                                                                           

выполнять строевые приемы в движении без оружия;                                                                          

иметь представление об основах общевойскового боя;                                                                           

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою;       

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений;                       

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;                                                   

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их 

возможных последствий;                                                                                                                   

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с 

оружием;                                                                                                                                                         

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела;                   

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на 

примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;                                                                        

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия;                         

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;               

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа;                           

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;                                                                        

иметь представление об истории возникновения и развития связи;                                                       

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи;     

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

современных переносных радиостанций;                                                                                                        

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия 

войск;                                                                                                                                                                

иметь представление о шанцевом инструменте;                                                                                     



иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка;                       

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах;                      

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения;                 

понимать особенности оказания первой помощи в бою;                                                                                    

знать условные зоны оказания первой помощи в бою;                                                                                 

знать приемы самопомощи в бою;                                                                                                                    

иметь представление о военно-учетных специальностях;                                                                                

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту;                                                  

иметь представления о военно-учебных заведениях;                                                                             

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего 

образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»:                                                                                                                                

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь;               

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни 

(индивидуальный, групповой и общественногосударственный уровни);                                                               

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры;                                                        

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»;                                          

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;                                      

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность;                          

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;                           

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:                                              

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость 

риска (угрозы) их возникновения от поведения человека;                                                                     

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в 

Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики;                                        

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях;                                                                          

уметь оценивать риски получения бытовых травм;                                                                               

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму;                                                                          

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту;                                                                                                   

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического 

оборудования;                                                                                                                                                                 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара;                                                                              

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-

легочной реанимации;                                                                                                                                                         

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие);                                  

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, 

приводить примеры;                                                                                                                                     

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные 

риски;                                                                                                                                                                             



знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе;                            

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:                                         

знать правила дорожного движения;                                                                                          

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня 

рисков (риск-ориентированный подход);                                                                                            

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного 

поведения;                                                                                                                                                    

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, 

приводить примеры;                                                                                                                                  

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, 

водителя;                                                                                                                                                              

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю;                                                             

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера;                                                                                                                                                             

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем;                                    

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры;                                   

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения 

на безопасность;                                                                                                                                            

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций на различных видах транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их 

влияние на безопасность;                                                                                                                                            

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки;                                                                            

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, 

которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, 

давку;                                                                                                                                                       

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных 

местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии;                                                            

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

характера;                                                                                                                                                   

оценивать риски потеряться в общественном месте;                                                                                          

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек;                                                                          

знать правила пожарной безопасности в общественных местах;                                                    

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах 

разного типа;                                                                                                                                                   

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных 

конструкций;                                                                                                                                                

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта 

в общественном месте. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде                                                                                                                                                              

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде;                                             

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в 



лесу, на водоемах, в горах;                                                                                                                                   

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки;                             

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной 

среде;                                                                                                                                                                          

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде;                                                        

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в 

природной среде, способах подачи сигнала о помощи;                                                                                          

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими 

животными;                                                                                                                                                      

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

транспортировки пострадавших;                                                                                                                      

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;                                                         

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на 

природе;                                                                                                                                                 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность;                            

по возможности избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных 

ситуаций;                                                                                                                                                     

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров;                                                      

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров;                    

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного 

пожара;                                                                                                                                                          

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами;                                                                                       

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 

процессами;                                                                                                                                                 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;                                  

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного 

поведения;                                                                                                                                                          

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;                                                                                         

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами;                                                                                                                                             

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;                                       

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения;                                                                                                                

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;                                                                                     

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами;                                                                                                                                                  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 



опасными метеорологическими явлениями и процессами;                                                                        

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения;                                                                                                  

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого 

фактора на риски их возникновения;                                                                                         

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической 

безопасности;                                                                                                                                                  

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»:                                                                                                                                                  

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними;                                                               

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье;                                                                                       

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить 

примеры из собственного опыта;                                                                                                   

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и 

передачи инфекционных заболеваний;                                                                                                     

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики;                                                                          

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить 

примеры;                                                                                                                                                  

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации 

населения, роль вакцинации для общества в целом;                                                                                       

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»;                                       

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях 

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии);              

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;                                  

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности;                                                                                                 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный 

приступ и другие);                                                                                                                                                 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;                                                                         

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний;         

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных 

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации;                                                                 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

характеризовать их влияние на жизнь человека;                                                                                           

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия;              

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие;                                                                                                                                                

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического 

здоровья и психологического благополучия;                                                                            

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую 

работоспособность, благополучие человека;                                                                                  

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития;                                                                                                    



объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»;                                                                                   

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса;      

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за 

помощью;                                                                                                                                                      

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации;                                  

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их 

соотношение;                                                                                                                                               

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании 

первой помощи;                                                                                                                                                 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи;                                                                          

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных 

условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием 

подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:                                                    

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, 

приводить примеры межличностного общения и общения в группе;                                                   

иметь навыки конструктивного общения;                                                                                               

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»;         

характеризовать взаимодействие в группе;                                                                                                

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие 

в группе, приводить примеры;                                                                                                                         

объяснять смысл понятия «конфликт»;                                                                                                         

знать стадии развития конфликта, приводить примеры;                                                                

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта;                                                    

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта;                                                                             

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта;                                           

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов;                              

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия;                                   

характеризовать способы психологического воздействия;                                                        

характеризовать особенности убеждающей коммуникации;                                                                       

объяснять смысл понятия «манипуляция»;                                                                                                      

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 

иметь представления о способах противодействия манипуляции;                                                

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 

подражание и другие), приводить примеры;                                                                                                 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»:                                                                                                                             

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека;                                                         

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»;                       

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное 

обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, 

запрещенный контент и другие), раскрывать их характерные признаки;                                            

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой 

среды;                                                                                                                                                         

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 



обеспечение»;                                                                                                                                          

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых 

является вредоносное программное обеспечение;                                                                                               

иметь навыки безопасного использования устройств и программ;                                                   

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой 

среде;                                                                                                                                             

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких 

социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия 

им;                                                                                                                                                                 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде;                                                                      

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный 

пузырь», «фейк»;                                                                                                                                                 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее 

соответствия правовым и морально-этическим нормам;                                                                       

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки 

безопасных действий по защите прав в цифровой среде;                                                                             

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»:                                                                                                                                    

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности 

общества и государства;                                                                                                                           

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать 

варианты их проявления и возможные последствия;                                                              

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении;                                                               

иметь представление о методах и видах террористической деятельности;                                                      

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их 

объявлении;                                                                                                                                                       

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 

подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного 

устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции;                                                                                                             

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму;                                                                                                                            

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 

 

 

 



Приложение 4 

от 02.09.24 № 140 

 

2.2. Добавить  рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения участников 

образовательных отношений. 

 № Название рабочей программы Класс 

1 2.1.11.1.Биология  (углубленный уровень) 10 

2 2.2.2. Практикум по решению  химических задач 10, 11 

  

2.1.11.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Биология" 

(углубленный уровень). 

120.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Биология" 

(углубленный уровень) (предметная область "Естественно-научные предметы") (далее 

соответственно - программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии. 

120.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

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. 

120.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

120.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

  

120.5. Пояснительная записка. 

120.5.1. Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета "Биология" и 

основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

120.5.2. Биология углубленного уровня изучения (10 - 11 классы) является одним из 

компонентов предметной области "Естественно-научные предметы". Согласно положениям 

ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, являются 

способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны 

обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним 

профессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных 

предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и 
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стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, 

медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

120.5.3. Программа по биологии дает представление о цели и задачах изучения 

учебного предмета "Биология" на углубленном уровне, определяет обязательное 

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

распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип 

преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря 

чему просматривается направленность на последующее развитие биологических знаний, 

ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического 

мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношения к 

окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны возможности 

учебного предмета "Биология" в реализации требований ФГОС СОО к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании 

основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению 

содержания биологического образования на уровне среднего общего образования. 

120.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к 

структурированию и последовательности изучения учебного материала, свое видение 

способов формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также методов 

воспитания и развития средствами учебного предмета "Биология". 

120.5.5. Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое 

образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о 

живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

120.5.6. Изучение учебного предмета "Биология" на углубленном уровне 

ориентировано на подготовку обучающихся к последующему получению биологического 

образования в вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его 

содержания составляет система биологических знаний, полученных при изучении 

обучающимися соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного 

общего образования, в 10 - 11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и 

углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме 

человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения 

прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для 

последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с 

соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, 

географии и математики. 

120.5.7. Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и 

эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и 

закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 

органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 

классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются 

знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе 

изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 
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120.5.8. Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий 

и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной 

картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, 

популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных 

исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и 

поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объемом 

теоретического материала в содержании программы по биологии предусмотрено знакомство 

с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных 

и зарубежных ученых в решение важнейших биологических и экологических проблем. 

120.5.9. Цель изучения учебного предмета "Биология" на углубленном уровне - 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 

систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании 

интереса к определенной области профессиональной деятельности, связанной с биологией, 

или к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

120.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета "Биология" на углубленном 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических 

теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих 

современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими 

методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 

биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, 

палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 

заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным ее объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 



приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

120.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном 

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

неделю). 

120.5.12. Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 

осуществляется с учетом специфики его содержания и направленности на продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

120.5.13. Обязательным условием при обучении биологии на углубленном уровне 

является проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в 

выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется 

учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных 

условий. 

120.6. Содержание обучения в 10 классе. 

102 ч, из них 1 ч - резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

120.6.1. Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология - комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности 

человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. 

Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: "Связь биологии с другими науками", "Система биологических 

наук". 

120.6.2. Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 



химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 

развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма 

существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. 

Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие 

выборки и ее достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности 

полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие 

статистического теста. 

Таблицы и схемы: "Основные признаки жизни", "Биологические системы", "Свойства 

живой материи", "Уровни организации живой природы", "Строение животной клетки", 

"Ткани животных", "Системы органов человеческого организма", "Биогеоценоз", 

"Биосфера", "Методы изучения живой природы". 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическая работа "Использование различных методов при изучении живых систем". 

120.6.3. Тема 3. Биология клетки. 

Клетка - структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Электронная микроскопия. 

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: "Световой микроскоп", "Электронный микроскоп", "История 

развития методов микроскопии". 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическая работа "Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)". 

120.6.4. Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и ее роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные 

вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 



Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный 

состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 

Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план 

строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологических мембран - текучесть, способность к самозамыканию, 

полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК - двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. 

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. 

Прузинер. 

Диаграммы: "Распределение химических элементов в неживой природе", 

"Распределение химических элементов в живой природе". 

Таблицы и схемы: "Периодическая таблица химических элементов", "Строение 

молекулы воды", "Вещества в составе организмов", "Строение молекулы белка", "Структуры 

белковой молекулы", "Строение молекул углеводов", "Строение молекул липидов", 

"Нуклеиновые кислоты", "Строение молекулы АТФ". 

Оборудование: химическая посуда и оборудование. 

Лабораторная работа "Обнаружение белков с помощью качественных реакций". 

Лабораторная работа "Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток 

различных организмов". 

120.6.5. Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности 

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через 



плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегченная диффузия), активный 

(первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. 

Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 

Строение гранулярного ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных 

мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция 

аппарата Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный 

сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции 

митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих 

эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки. Строение и функции немембранных органоидов 

клетки. Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный 

центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. 

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

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре. Белки хроматина - гистоны. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, 

животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: "Строение эукариотической клетки", "Строение животной клетки", 

"Строение растительной клетки", "Строение митохондрии", "Ядро", "Строение 

прокариотической клетки". 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа "Изучение строения клеток различных организмов". 

Практическая работа "Изучение свойств клеточной мембраны". 

Лабораторная работа "Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках". 

Практическая работа "Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках". 

120.6.6. Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция - две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер 

реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 



Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и 

белки-ингибиторы. Зависимость скоростиферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая и темновая 

фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 

человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. 

Гликолиз - бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С.Н. Виноградский, В.А. Энгельгардт, П. 

Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: "Фотосинтез", "Энергетический обмен", "Биосинтез белка", 

"Строение фермента", "Хемосинтез". 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа "Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)". 

Лабораторная работа "Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках". 

Лабораторная работа "Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза". 

Лабораторная работа "Сравнение процессов брожения и дыхания". 

120.6.7. Тема 7. Наследственная информация и реализация ее в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция - матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность. 

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

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

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. 

Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный 



гомеостаз. 

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

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. 

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

медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: "Биосинтез белка", "Генетический код", "Вирусы", "Бактериофаги". 

Практическая работа "Создание модели вируса". 

120.6.8. Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 

интерфазы. 

Матричный синтез ДНК - репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный 

набор клетки - кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 

хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки - митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. 

Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель - апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: "Жизненный цикл клетки", "Митоз", "Строение хромосом", 

"Репликация ДНК". 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: "Митоз в клетках корешка лука". 

Лабораторная работа "Изучение хромосом на готовых микропрепаратах". 

Лабораторная работа "Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых 

микропрепаратах)". 

120.6.9. Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные 

организмы. 



Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, 

основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах 

растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах 

животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амебоидное, жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 

многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их 

работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. 

Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные 

железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 

поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и легочное 

дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения 

легких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции 

легких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объемы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ 

у животных. Кровеносная система и ее органы. Кровеносная система позвоночных 

животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. 

Эволюционные усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа 

сердца и ее регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание 

как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и 

выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. 

Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от 

болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врожденный 

и приобретенный специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета 

(П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль 



врожденного иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их 

значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и ее отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: "Одноклеточные водоросли", "Многоклеточные водоросли", 

"Бактерии", "Простейшие", "Органы цветковых растений", "Системы органов позвоночных 

животных", "Внутреннее строение насекомых", "Ткани растений", "Корневые системы", 

"Строение стебля", "Строение листовой пластинки", "Ткани животных", "Скелет человека", 

"Пищеварительная система", "Кровеносная система", "Дыхательная система", "Нервная 

система", "Кожа", "Мышечная система", "Выделительная система", "Эндокринная система", 

"Строение мышцы", "Иммунитет", "Кишечнополостные", "Схема питания растений", 

"Кровеносные системы позвоночных животных", "Строение гидры", "Строение планарии", 

"Внутреннее строение дождевого червя", "Нервная система рыб", "Нервная система 

лягушки", "Нервная система пресмыкающихся", "Нервная система птиц", "Нервная система 

млекопитающих", "Нервная система человека", "Рефлекс". 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления 

крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по 

измерению жизненной емкости легких, механизма дыхательных движений, модели 

головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа "Изучение тканей растений". 

Лабораторная работа "Изучение тканей животных". 

Лабораторная работа "Изучение органов цветкового растения". 

120.6.10. Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз 

и его место в жизненном цикле организмов. 



Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и 

развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология - наука о развитии 

организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы 

дробления. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). 

Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное влияние частей 

развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного 

как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие 

различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое 

значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста 

животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального 

развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле 

растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и 

развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени. 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: "Вегетативное размножение", "Типы бесполого размножения", 

"Размножение хламидомонады", "Размножение эвглены", "Размножение гидры", "Мейоз", 

"Хромосомы", "Гаметогенез", "Строение яйцеклетки и сперматозоида", "Основные стадии 

онтогенеза", "Прямое и непрямое развитие", "Развитие майского жука", "Развитие саранчи", 

"Развитие лягушки", "Двойное оплодотворение у цветковых растений", "Строение семян 

однодольных и двудольных растений", "Жизненный цикл морской капусты", "Жизненный 

цикл мха", "Жизненный цикл папоротника", "Жизненный цикл сосны". 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, 

модель "Цикл развития лягушки". 

Лабораторная работа "Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах". 

Практическая работа "Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных". 

Лабораторная работа "Строение органов размножения высших растений". 

120.6.11. Тема 11. Генетика - наука о наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, 



Т. Моргана. Роль отечественных ученых в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, Н.И. 

Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-

Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 

гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, А.Н. 

Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: "Методы генетики", "Схемы скрещивания". 

Лабораторная работа "Дрозофила как объект генетических исследований". 

120.6.12. Тема 12. Закономерности наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя - закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление 

признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого наследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование 

генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия - множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы 

симбиогенеза, механизмы взаимодействия "хозяин - паразит" и "хозяин - микробиом". 

Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в поколениях 

клеток и организмов. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: "Первый и второй законы Менделя", "Третий закон Менделя", 

"Анализирующее скрещивание", "Неполное доминирование", "Сцепленное наследование 

признаков у дрозофилы", "Генетика пола", "Кариотип человека", "Кариотип дрозофилы", 



"Кариотип птицы", "Множественный аллелизм", "Взаимодействие генов". 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, микропрепарат: "Дрозофила". 

Практическая работа "Изучение результатов моногибридного скрещивания у 

дрозофилы". 

Практическая работа "Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы". 

120.6.13. Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. 

Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс - основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 

пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их 

влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: "Виды изменчивости", "Модификационная изменчивость", 

"Комбинативная изменчивость", "Мейоз", "Оплодотворение", "Генетические заболевания 

человека", "Виды мутаций". 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа "Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой". 

Практическая работа "Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)". 

120.6.14. Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы 



изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 

генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-

анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. 

Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. Стволовые клетки. Понятие "генетического груза". Этические аспекты 

исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека 

к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: "Кариотип человека", "Методы изучения генетики человека", 

"Генетические заболевания человека". 

Практическая работа "Составление и анализ родословной". 

120.6.15. Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. 

Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в 

создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной 

работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. 

Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по 

генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа 

ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и 

химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения 

исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его 

причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдаленная гибридизация. Преодоление 

бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. 

Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: "Центры происхождения и многообразия культурных растений", 

"Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости", "Методы селекции", 

"Отдаленная гибридизация", "Мутагенез". 



Лабораторная работа "Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных". 

Лабораторная работа "Изучение методов селекции растений". 

Практическая работа "Прививка растений". 

Экскурсия "Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)". 

120.6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, - клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не 

встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток 

и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния 

его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия 

для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных 

тканей сочетанием технологий трехмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения 

задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: "Использование микроорганизмов в промышленном производстве", 

"Клеточная инженерия", "Генная инженерия". 

Лабораторная работа "Изучение объектов биотехнологии". 

Практическая работа "Получение молочнокислых продуктов". 

Экскурсия "Биотехнология - важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)". 

  



120.7. Содержание обучения в 11 классе. 

102 ч, из них 8 ч - резервное время 

120.7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и 

научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: "Система живой природы (по К. Линнею)", "Лестница живых 

существ (по Ламарку)", "Механизм формирования приспособлений у растений и животных 

(по Ламарку)", "Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина", "Находки Ч. Дарвина", 

"Формы борьбы за существование", "Породы голубей", "Многообразие культурных форм 

капусты", "Породы домашних животных", "Схема образования новых видов (по Ч. 

Дарвину)", "Схема соотношения движущих сил эволюции", "Основные положения 

синтетической теории эволюции". 

120.7.2. Тема 2. Микроэволюция и ее результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. 

Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов - случайные ненаправленные изменения частот 

аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая 

(пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция - ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), "мгновенное" 



(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: "Мутационная изменчивость", "Популяционная структура вида", 

"Схема проявления закона Харди-Вайнберга", "Движущие силы эволюции", "Экологическая 

изоляция популяций севанской форели", "Географическая изоляция лиственницы сибирской 

и лиственницы даурской", "Популяционные волны численности хищников и жертв", "Схема 

действия естественного отбора", "Формы борьбы за существование", "Индустриальный 

меланизм", "Живые ископаемые", "Покровительственная окраска животных", 

"Предупреждающая окраска животных", "Физиологические адаптации", 

"Приспособленность организмов и ее относительность", "Критерии вида", "Виды-двойники", 

"Структура вида в природе", "Способы видообразования", "Географическое видообразование 

трех видов ландышей", "Экологическое видообразование видов синиц", "Полиплоиды 

растений", "Капустно-редечный гибрид". 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами. 

Лабораторная работа "Выявление изменчивости у особей одного вида". 

Лабораторная работа "Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность". 

Лабораторная работа "Сравнение видов по морфологическому критерию". 

120.7.3. Тема 3. Макроэволюция и ее результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. 

Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков 

и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные 

гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная 

радиация. Неравномерность темпов эволюции. 



Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: "Филогенетический ряд лошади", "Археоптерикс", "Зверозубые 

ящеры", "Стегоцефалы", "Риниофиты", "Семенные папоротники", "Биогеографические зоны 

Земли", "Дрейф континентов", "Реликты", "Начальные стадии эмбрионального развития 

позвоночных животных", "Гомологичные и аналогичные органы", "Рудименты", 

"Атавизмы", "Хромосомные наборы человека и шимпанзе", "Главные направления 

эволюции", "Общие закономерности эволюции". 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи 

гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых. 

120.7.4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и ее опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. 

Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт 

С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. 

Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Меллера. 

Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза "мира РНК" У. Гилберта. Формирование мембран и 

возникновение протоклетки. 

История Земли и методы ее изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и ее методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биопленки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход 

растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные 

растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв - появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. 

Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение 

беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет 

характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав 



атмосферы. 

Массовые вымирания - экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. 

Основные систематические группы организмов. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Д. 

Холдейн, Г. Меллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: "Схема опыта Ф. Реди", "Схема опыта Л. Пастера по изучению 

самозарождения жизни", "Схема опыта С. Миллера, Г. Юри", "Этапы неорганической 

эволюции", "Геохронологическая шкала", "Начальные этапы органической эволюции", 

"Схема образования эукариот путем симбиогенеза", "Система живой природы", "Строение 

вируса", "Ароморфозы растений", "Риниофиты", "Одноклеточные водоросли", 

"Многоклеточные водоросли", "Мхи", "Папоротники", "Голосеменные растения", "Органы 

цветковых растений", "Схема развития животного мира", "Ароморфозы животных", 

"Простейшие", "Кишечнополостные", "Плоские черви", "Членистоногие", "Рыбы", 

"Земноводные", "Пресмыкающиеся", "Птицы", "Млекопитающие", "Развитие жизни в 

архейской эре", "Развитие жизни в протерозойской эре", "Развитие жизни в палеозойской 

эре", "Развитие жизни в мезозойской эре", "Развитие жизни в кайнозойской эре", 

"Современная система органического мира". 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные 

препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных 

животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа "Моделирование опытов Миллера-Юри по изучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере". 

Лабораторная работа "Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов". 

Практическая работа "Изучение особенностей строения растений разных отделов". 

Практическая работа "Изучение особенностей строения позвоночных животных". 

120.7.5. Тема 5. Происхождение человека - антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, 

физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение 

и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной 

системы. 



Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и 

ранние понгиды - общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки - 

двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 

прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский - 

общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский 

как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 

"эффект основателя" в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и 

пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная 

несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям окружающей 

среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию 

человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные 

исследования природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в 

человеке. 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: "Методы антропологии", "Головной мозг человека", 

"Человекообразные обезьяны", "Скелет человека и скелет шимпанзе", "Рудименты и 

атавизмы", "Движущие силы антропогенеза", "Эволюционное древо человека", 

"Австралопитек", "Человек умелый", "Человек прямоходящий", "Денисовский человек", 

"Неандертальцы", "Кроманьонцы", "Предки человека", "Этапы эволюции человека", "Расы 

человека". 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами 

происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет 

человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти 

шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа "Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением". 

Практическая работа "Изучение экологических адаптаций человека". 

120.7.6. Тема 6. Экология - наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных 

систем с окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, 



Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачева. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа 

связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической 

грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. 

Сукачев. 

Таблицы и схемы: "Разделы экологии", "Методы экологии", "Схема мониторинга 

окружающей среды". 

Лабораторная работа "Изучение методов экологических исследований". 

120.7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных 

к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения 

и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, 

нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). 



Значение биотических взаимодействий для существования организмов в среде обитания. 

Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: "Экологические факторы", "Световой спектр", "Экологические 

группы животных по отношению к свету", "Теплокровные животные", "Холоднокровные 

животные", "Физиологические адаптации животных", "Среды обитания организмов", 

"Биологические ритмы", "Жизненные формы растений", "Жизненные формы животных", 

"Экосистема широколиственного леса", "Экосистема хвойного леса", "Цепи питания", 

"Хищничество", "Паразитизм", "Конкуренция", "Симбиоз", "Комменсализм". 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные 

растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, 

чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, 

мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных 

средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами 

приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений 

и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных 

биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа "Выявление приспособлений организмов к влиянию света". 

Лабораторная работа "Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры". 

Лабораторная работа "Анатомические особенности растений из разных мест обитания". 

120.7.8. Тема 8. Экология видов и популяций. 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, 

смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и ее регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. 

Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 

реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. 

Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных 

видов. 



Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: "Экологические характеристики популяции", "Пространственная 

структура популяции", "Возрастные пирамиды популяции", "Скорость заселения 

поверхности Земли различными организмами", "Модель экологической ниши Д.И. 

Хатчинсона". 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа "Приспособления семян растений к расселению". 

120.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и 

сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды 

чисел, биомассы и энергии. 

Направленные закономерные смены сообществ - сукцессии. Первичные и вторичные 

сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное 

сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ - основа устойчивости 

сообществ. 

Природные экосистемы. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем 

и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. 

Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, 

популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: "Структура биоценоза", "Экосистема широколиственного леса", 

"Экосистема хвойного леса", "Функциональные группы организмов в экосистеме", 

"Круговорот веществ в экосистеме", "Цепи питания (пастбищная, детритная)", 

"Экологическая пирамида чисел", "Экологическая пирамида биомассы", "Экологическая 

пирамида энергии", "Образование болота", "Первичная сукцессия", "Восстановление леса 



после пожара", "Экосистема озера", "Агроценоз", "Круговорот веществ и поток энергии в 

агроценозе", "Примеры урбоэкосистем". 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа "Изучение и описание урбоэкосистемы". 

Лабораторная работа "Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в 

разных экосистемах". 

Экскурсия "Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)". 

Экскурсия "Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)". 

120.7.10. Тема 10. Биосфера - глобальная экосистема. 

Биосфера - общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь. 

Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Области биосферы и ее состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные 

леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных 

функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: "Геосферы Земли", "Круговорот азота в природе", "Круговорот 

углерода в природе", "Круговорот кислорода в природе", "Круговорот воды в природе", 

"Основные биомы суши", "Климатические пояса Земли", "Тундра", "Тайга", "Смешанный 

лес", "Широколиственный лес", "Степь", "Саванна", "Пустыня", "Тропический лес". 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

120.7.11. Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. 

Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 



природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и 

его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: "Загрязнение атмосферы", "Загрязнение гидросферы", "Загрязнение 

почвы", "Парниковый эффект", "Особо охраняемые природные территории", "Модели 

управляемого мира". 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 

  

120.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

среднего общего образования. 

120.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности - готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие 

мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений 

личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образования, 

наличие правосознания экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

120.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

120.8.3. Личностные результаты освоения учебного предмета "Биология" должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

consultantplus://offline/ref=5888A362E96DD87CBEC32237AA135E1D41EF1B486D441D7A530AC65745179C1E34B74048CBA29E5F8ECDC7E160427BA68C2C9CD1r0M


правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять ее; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей сразными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и 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 природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских ученых в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

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; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и ее ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 



5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе ее существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 



совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания ее роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей 

и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убежденность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нем изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данныхс целью получения достоверных 

выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

120.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 



120.8.5. Метапредметные результаты освоения учебного предмета "Биология" 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

120.8.6. В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

120.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

120.8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приемы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотноситьрезультаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с 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; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

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; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать ее достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 



информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

120.8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

120.8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных 

и учебных ситуациях; 



выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с 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; 

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 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; 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

129.8.8. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета "Биология" 

на углубленном уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных 

жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

120.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета "Биология" в 10 классе 

должны отражать: 



сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных ученых в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова - о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 

гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, 

между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды 

обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 



умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

областибиологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

120.8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета "Биология" в 11 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных ученых-биологов в развитие 

биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова - о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди и В. 

Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза "мира РНК" У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к 

среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 



исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих 

рас, опричинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в 

биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

 

2.2.2. Практикум по решению  химических задач 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Практикум по  решению химических задач» для 10- 11 

класса разработана на основе примерной программы по химии и авторской программы по 

химии О.С. Габриелян для среднего общего образования. Химическое образование занимало 

и занимает одно из ведущих мест в системе общего образования, что определяется 

безусловной практической значимостью химии, ее возможностями в познании основных 

методов изучения природы, фундаментальных научных теорий и закономерностей. Решение 

расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. При решении 

задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются 

навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении такой науки, как химия. Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и 

их свойств, совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через решение задач 

осуществляется связь теории с практикой, воспитываются трудолюбие, самостоятельность и 

целеустремленность, формируются рациональные приемы мышления. Умение решать задачи 

является одним из показателей уровня развития химического мышления, глубины усвоения 

ими учебного материала. В курсе «Практикум по  решению химических задач», 

используются общие подходы к методике решения как усложненных, нестандартных задач, 

так и задач школьного курса, применяется методика их решения с точки зрения 

рационального приложения идей математики и физики. 



Цели  курса: 

 Развивает содержание базисного курса химии,изучение которого осуществляется на 

минимальном общеобразовательном уровне; 

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку; 

 позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

Задачи курса: 

- закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

- обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии, задач 

различных типов;                                                                                                                                 

-    закрепление теоретических знаний, уметь применять их в новой ситуации;                                          

-         способствовать  интеграции  знаний учащихся, полученных при изучении 

математики и физики при решении расчетных задач по химии; 

Программа курса «Практикум по решению химических задач» рассчитана : 34 часа в                  

10 классе, 1 час  в неделю, на 34 часа в 11 классе , 1  час в неделю. 

Планируемые результаты освоения  курса «Практикум по решению химических задач» 

Личностные результаты  освоения курса « Практикум по решению химических задач» 

отражают сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:……………………………………………………………..                                                                                               

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;                                                                                                                                            

-готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;                          

-способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания:…………………………………………………………                                                                                                      

-ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;                      

-уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда ученых и практиков;                                                         

- интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания:…………………………………………………..:                                                                                           

- нравственного сознания, этического поведения;………………………………………..                                                                               

-  способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;             - 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных 

и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья:……………………………………………………..                                                                                         



-понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;                      

-соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности;………………………………………………………………………                                                                                                                 

-понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;                                                                           

5) трудового воспитания:………………………………………………………………….                                                                                                               

-коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности;…………………………….                                                                                   

-установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы);………………………………………………………                                                                                                                   

-интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии;………………………………………………..                                                                                                        

-уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;                                     -

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учетом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания:……………………………………………………………..                                                                                                   

-осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования;………………………………………………………….                                                                                                         

-активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать..их;…………………………………………………………………………                                                                                                                                

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии. 

7) ценности научного познания:…………………………………………………………                                                                                                                                      

- сформированное мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;……………………………………………………….                                                                                                          

-понимания специфики химии как науки, осознания ее роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о 

единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия;……………………………………..                                                                           

- убежденности в особой значимости химии для современной цивилизации: в ее 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

- естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых 

в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нем изменений, умения делать 

обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов;                                                                                  - 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; ………………………………………………………..                                                                                                                                 



-интереса к познанию и исследовательской деятельности;……………………………………….                                                                             

-готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;                                                                                                                                         

-интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса «Практикум по решению химических задач»: 

- значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);                                    

-универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся;                                                                                                                                                     

-способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.                                   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:                                             

1) базовые логические действия:……………………………………………………………                                                                                                      

-самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне ее рассматривать;                                                                                                                                      

-определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями;                                                                          

-использовать при освоении знаний приемы логического мышления                                                              

- выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;                                       

-выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; -

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;                                

-строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения;                                                                                                                                        -

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления - химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции - при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций.                           

2) базовые исследовательские действия:……………………………………………………                                                                                                

-владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;                                  

-формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;                -владеть навыками 

самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов 

исследования, составлять обоснованный отчет о проделанной работе;                                                                                                                                                                            

-приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 



применению различных методов познания.…………………………………...                                                                                     

3) работа с информацией:……………………………………………………………………                                                                                                               

-ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать ее 

достоверность и непротиворечивость;……………………………………………………….                                                                                            

- формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определенного типа;                                  -

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);………………………………                                                                           

- использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру;……………………………………………………………………                                                                                                         

-использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

- задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи;……………………………………………………………………………                                                                                                                                               

-выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта и формулировать выводы по результатам проведенных исследований путем 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями::…………………………………                                                       

-самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

ее цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый 

алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учетом получения новых знаний о веществах и 

химических реакциях;…………………………………………………………..                                                                                                 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса "Органическая химия" 

отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развернутая и сокращенная), моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 



углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символический 

язык химии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развернутой, сокращенной) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определенному классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), 

давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить 

тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, 

глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные);сформированность умения применять положения 

теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, 

этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между 

ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объема, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объему, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 



сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, 

цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении 

с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных органических веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно 

допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения 

их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса "Общая и 

неорганическая химия" отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:                                       

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объем, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решетка, типы химических реакций, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ 

и их превращений; 



сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) 

и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решетки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по 

их составу к определенному классу/группе соединений (простые вещества - металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева 

и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1 - 4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия "s-, p-, d-электронные орбитали", "энергетические уровни", объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращенные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 

реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путем ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 



сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия "массовая 

доля вещества в растворе", объемных отношений газов при химических реакциях, массы 

вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного из 

участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения 

массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- 

и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам 

"Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

Основное содержание учебного курса  

10 класс 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (11 ч) 

Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в 

соединении.  Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула.  

Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. 

Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. Решение олимпиадных задач 

школьного и муниципального уровня.   

 Тема 2. Органическая химия ( 23) Химические  свойства  алканов,  алкенов,  алкинов  

спиртов,  фенолов,  альдегидов.  карбоновых кислот, сложных эфиров и углеводов и  

азотсодеожащих соединений. Расчеты по химическим уравнениям с их участием 

Генетическая связь классов органических веществ. 

11 класс 

Тема 1. Химические уравнения (6 часов) 



Химическое уравнение и его характеристики.  Закон сохранения масс веществ. Закон 

сохранения и превращения энергии. Закон Гей-Люссака или закон объёмных отношений. 

Закон эквивалентов. 

Решение расчетных задач с применением  закона сохранения масс веществ, закона 

сохранения и превращения энергии, закон Гей-Люссака и закона эквивалентов. Тепловой 

эффект реакции. Закон Гесса. Понятие об энтальпии. Решение расчётных задач по 

термохимическим уравнениям. Решение комбинированных задач по химическим 

уравнениям 

Тема 2.: «Растворы» (8 часов). 

Краткие сведения о составе и видах растворов. Растворимость неорганических и 

органических веществ, факторы, влияющие на неё. Кривые растворимости. 

Понятие о концентрации раствора и её виды (массовая доля растворённого вещества, 

процентная концентрация, молярная концентрация, нормальная концентрация). Правило 

смешивания.. Кристаллогидраты, их особенности. Вычисления, связанные с понятием 

растворимость веществ. Вычисления на построение кривых растворимости неорганических 

и органических веществ. Вычисления, связанные с приготовлением растворов с различными 

видами концентраций. Вычисления на правило смешивания. Вычисления по химическому 

уравнению с участием растворов, а также на расчеты массовых долей или процентного 

содержания продуктов реакции после окончания реакции. Вычисления, связанные с 

образованием смеси кислых и средних солей, если смешивают два чистых вещества, или 

чистое вещество и раствор, или несколько растворов. 

Тема 3. «Периодический закон и системе химических элементов Д.И Менделеева. Строение 

атома» (4 часа) 

Открытие и сущность ПЗ, особенности в строении и закономерностях ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Строение атома. Составление злектронных формул элементов. Задачи на 

нахождение элементов в ПС. Характеристика химического элемента по положению в 

периодической системе.Задачи с использованием периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Тема № 4: «Химическая кинетика» (8 часов). 

Краткие сведения о скорости протекания химических реакций и факторах, влияющих на неё. 

Закон действия масс. Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие и условия его смещения. 

Принцип Ле Шателье и следствия из него. Понятие о константе химического равновесия. 

Вычисление средней скорости химической реакции одного или двух участников 

химического процесса. Вычисления на закон действия масс Вычисления на правило Вант-

Гоффа Вычисление количественного состава равновесной смеси. Вычисление константы 

химического равновесия. Решение расчётных задач, связанных со скоростью протекания 

химических реакций  и химическим равновесием и условиями его смещения  

Резерв (8часов)   Решение задач школьного  и муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка к ЕГЭ по химии. 
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Рабочие программы  внеурочной деятельности 

№ Название рабочей программы Класс 

Инвариантный компонент 

1 Разговоры о важном   https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2024/08/programma_rov_22082024.pdf 

10–11 

2 Россия — мои горизонты  https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2024/08/rabochaya-programma-rmg.pdf https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2024/08/rabochaya-programma-rmg.pdf 

10–11 

Вариативный компонент 

 Универсальный профиль 

1 Геометрический практикум 11 

2 Мир биологии 10- 11 

 

2.12. Рабочая программа внеурочной деятельности «Геометрический практикум» 

(11 класс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 
Программа курса внеурочной деятельности «Геометрический практикум» разработана 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

Курс «Геометрический практикум» позволит школьникам систематизировать и 

расширить свои знания, укрепить навыки решения геометрических задач, в том числе 

повышенного уровня сложности, предлагаемых на итоговой государственной аттестации. 

Преподавание курса строится на повторении, обобщении и систематизации курса геометрии, 

предусмотренного программой основного общего образования. Повторение реализуется в 

виде обзора теоретических вопросов по теме и выполнения диагностических тестовых 

заданий. Углубление реализуется посредством обучения дополнительным методам и 

приемам решения геометрических задач. По функциональному предназначению программа 

является учебно-познавательной и ориентирована на адаптацию выпускников классов 

психолого-педагогической направленности к профессионально-педагогической 

деятельности. 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/programma_rov_22082024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/programma_rov_22082024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/rabochaya-programma-rmg.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/rabochaya-programma-rmg.pdf


Программа учитывает возрастные и психологические особенности старшеклассников. 

Цель программы – систематизация и углубление знаний по курсу геометрии, 

формирование представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и о роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений. 

Задачи программы: 

– формирование целостного представления о свойствах геометрических фигур, 

приемах и методах решения геометрических задач; 

– формирование математического стиля мышления, проявляющегося в умении 

анализировать, систематизировать, проводить аналогии, строгие обоснования и 

доказательные рассуждения. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации выпускников 

классов психолого-педагогической направленности к профессионально-педагогической 

деятельности и подготовки учащихся к формату единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня. По данным статистической обработки ЕГЭ наибольшие 

затруднения вызывают геометрические задачи. Курс «Геометрический практикум» призван 

помочь учащимся восполнить недостатки в навыках решения геометрических задач. 

Педагогическая целесообразность программы связана с необходимостью 

формирования у обучающихся отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры и современной цивилизации. Знания и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения данного курса, позволят старшекласснику полноценно раскрыть свой 

потенциал как с точки зрения образовательной, так и профессиональной перспективы и 

успешно осуществить будущий профессиональный выбор.  

Отличительными особенностями программы является то, что она имеет 

профориентационный характер, предоставляя обучающимся возможность не только 

углубленной геометрической подготовки, но и осознанного понимания роли математики в 

формировании и развитии навыков строго обоснования и проведения доказательных 

рассуждений. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 17–18 лет 

(обучающиеся 11 класса). 

Сроки реализации образовательной программы – 1 учебный год. Общий объем 

реализации программы – 34 часа. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. 

Формы занятий – групповая и индивидуальная работа, практикум, занятия-дискуссии, 

занятия-семинары. 

Формы подведения итогов реализации программы – итоговая работа по курсу в 

формате ЕГЭ. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Согласно Примерной программе воспитания у 

современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, 

общества, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и 

красоты. Реализация курса способствует проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы. 

Особенности работы педагогов по программе 

В планировании, организации и проведении занятий может принимать участие как 

педагог – преподаватель ТГПУ им. Л. Н. Толстого, так и школьный учитель математики. 

Задача педагога состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в 



многообразную деятельность, организованную в разных формах. Особенностью занятий 

является их интерактивность.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Планиметрия 

Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства и подобия треугольников. 

Метрические соотношения в треугольнике. Теоремы синусов и косинусов. Замечательные 

точки и линии треугольника. Теорема Чевы и Менелая. Четырехугольник. Виды 

четырехугольников. Окружность. Вписанные и описанные многоугольники. Углы, 

связанные с окружностью. Свойства касательных к окружности. Площади фигур. Площадь 

треугольника и четырехугольника. Решение задач повышенного уровня сложности. 

Раздел 2. Стереометрия 

Параллельные прямые и плоскости. Перпендикулярные прямые и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Вычисление углов: между скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями. Нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. Расстояние от точки до плоскости. Многогранники. Виды 

многогранников. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Методы построения 

сечений многогранника плоскостью. Вычисление площади сечения многогранника. Тела 

вращения: цилиндр, конус, шар. Площадь поверхности и объем. Комбинации 

многогранников и тел вращения. Векторы в пространстве. Скалярное произведение 

векторов. Метод координат в пространстве.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения курса: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества делать выбор в 

пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; 

– формирование внутренней позиции обучающегося; 

– адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 

Предметные результаты освоения курса: 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

– выделение из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

– распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), 

многогранники (параллелепипед, куб, пирамида), тела вращения (конус, цилиндр, сфера, 

шар); 

– описание взаимного расположения фигур на плоскости и в пространстве; 

– знание основных геометрических фактов и теорем, и умение их применять при 

решении задач; 

– формирование навыков поиска метода, алгоритма и решения задачи. 

Метапредметными результатами освоения данного курса являются следующие 

компетенции: 

регулятивные УУД 



– определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

– формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической задачи, формулировать предположения и строить гипотезы 

относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-

познавательной деятельности; 

– определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения 

определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями; 

– выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 

(самообучение); 

– уметь качественно соотносить свои действия с ожидаемыми итогами учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 

соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми, а также индивидуальной 

работы на уроке; 

познавательные УУД 

– уметь определять основополагающее понятие и определять его основные признаки 

и свойства; 

– умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять 

основное на фоне второстепенных данных; 

– умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих 

закономерностей изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

– умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений, выделяя 

определенные существенные признаки или критерии; 

– умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую 

математической задачи на язык графического изображения; 

– умение задавать план решения геометрической задачи, реализовывать алгоритм 

действий как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

– умение строить доказательство методом от противного; 

– уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов; 

коммуникативные УУД 

– умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

– умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 

– умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности 

других участников команды; 

корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, 

аргументировать доводы, выводы, а также выдвигать контраргументы, необходимые для 

выявления ситуации успеха в решении той или иной геометрической задачи; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

 

 



2.13. Рабочая программа внеурочной деятельности   «Мир биологии»  (10- 11 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 
Рабочая программа элективного курса «Мир биологии» предназначена для учащихся 

10-11 классов общеобразовательного учреждения разработана в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов». 

Программа учитывает возрастные, психологические, физические особенности детей 

раннего юношеского возраста. Работа с обучаемыми строится на взаимосотрудничестве, на 

основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий 

требованиям познавательной деятельности. 

Целью программы – формирование целостного представления об основах 

современной биологии ее тесных взаимосвязях с другими науками.  

Задачи программы: 

 развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе понимания жизни как 

величайшей ценности; 

 развитие системных, целостных представлений о коэволюции человека и 

биосферы; 

 освоение фундаментальных естественнонаучных и методологических знаний об 

эволюционном процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в рамках 

биологической направленности; 

 овладение умениями и навыками работы с различными источниками информации, 

поиска новой информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование биологического мышления – умения устанавливать связи между 

фундаментальными и прикладными теориями, использовать теории и законы для 

объяснений, предсказаний, поиска новых знаний. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее 

реализации обучающиеся расширяют, углубляют и систематизируют биологические знания, 

формируя современную картину мира, приобретают конкретные практические навыки, 

позволяющие участвовать в различной деятельности, формируют гуманное отношение к 

окружающей природе. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Согласно Примерной программе воспитания у 

современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, 

общества, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и 

красоты. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – 

полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их позитивной 

социализации. 

Особенности работы педагогов по программе 

В планировании, организации и проведении занятий может принимать участие как 

педагог – преподаватель ТГПУ им. Л. Н. Толстого, так и педагог, ведущий основные уроки 

биологии. Задача педагога состоит в реализации содержания курса через вовлечение 



обучающихся в многообразную деятельность, организованную в разных формах. 

Особенностью занятий является их интерактивность. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 17–18 лет 

(обучающиеся 10,11 класса). 

Сроки реализации образовательной программы – 1 учебный год. Общий объем 

реализации программы – 68 часов. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. 

Формы занятий – лабораторный практикум, семинар. 

Формы подведения итогов реализации программы – подготовка и защита 

индивидуального проекта / участие в олимпиадах разного уровня / выполнение итогового 

тестирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Структурная организация живых 

систем различного уровня 

 

Раздел 1. Сущность жизни. Общие свойства живых систем (2 час) 

Теория. Научные представления о сущности жизни. Определения жизни. 

Фундаментальные свойства живого. Уровни организации живых систем. 

Раздел 2. Клетка – элементарная живая система (6 час.) 

Тема 1. Структурно-функциональная организация клетки 

Теория. Клетка как элементарная генетическая и структурно-функциональная 

биологическая система. Прокариоты и эукариоты. Клеточная теория как основа для 

структурирования знаний о процессах жизни.  

Практика. Анализ общих свойств и различий клеток прокариот и эукариот. 

Тема 2. Сравнительная характеристика клеток представителей разных 

царств.  

Теория. Клетка как система и элемент как целое и часть. Разнообразие клеток. 

Клеточные органоиды, функции клетки. Эволюция клетки. 

Практика. Анализ общих свойств и различий клеток грибов, растений, животных. 

Раздел 3. Тканево-органный уровень организации жизни (8 час.) 

Тема 1. Эволюция тканей и органов растений 

Теория. Сравнительный обзор тканей и органов растений: меристемы, основная, 

пограничная, механическая, проводящая ткани и их разновидности, вегетативные и 

генеративные органы растений, пути и основные направления эволюции.  

Практика. Адаптивные приспособления тканей и органов растений разных 

климатических зон. 

Тема 2. Эволюция тканей и органов животных 

Теория. Сравнительный обзор основных систем органов животных: покровов тела, 

аппарата движения, систем жизнеобеспечения, нервной и эндокринной систем, органов 

размножения. Пути и основные направления эволюции. Значение сравнительного изучения 

филогенеза органического мира для медицины.  

Практика. Выявление родственных связей между различными группами организмов. 

Раздел 4. Организм и среда (10 часов) 

Тема 1. Живой организм, как биологическая система  

Теория. Организм как биологическая система, включающая различные уровни 

организации живого. Дискретность и целостность, иерархия, связь организма и среды. 

Обмен веществами, энергией и информацией между организмом и средой.  



Практика. Анализ структурно-функциональной организации организма человека с 

позиций общей теории систем. 

Тема 2. Биоценоз 

Теория. Размеры и структура биоценозов, способ поддержания устойчивости, 

характер регуляции. Абиотические, биотические, антропогенные факторы среды. 

Эволюционные факторы. Взаимосвязь экологии с эволюционным учением. Эволюция 

биоценозов. Естественные и искусственные биоценозы. 

Практика. Обсуждение организации биоценозов и проявления в них закона 

внутреннего динамического равновесия, пространственно-временной определенности, 

оптимальности. Сравнение свойств организмов и экосистем. 

Тема 3. Биологические аспекты экологии человека 

Теория. Природные процессы и их изменения под влиянием деятельности человека. 

Биогеохимические аспекты деятельности человека. Факторы, определяющие здоровье 

человека. Формирование здорового образа жизни. Трофология. загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. 

Практика. Анализ источников загрязнения, загрязнителей и их влияния на здоровье 

человека. Обсуждение мероприятий по устранению загрязнений.  

 

Раздел 5. Биосфера как естественно-историческая система (8 час.) 

Тема 1. Роль живого вещества в природе планеты 

Теория. Термин «биосфера». Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура 

биосферы. Биосфера как целостная живая система. Роль живых организмов в биосфере. 

Химический состав атмосферы. Концентрация солей в гидросфере. Образование и 

разрушение горных пород, формирование почв. Состояние окружающей природной среды и 

ее улучшение. 

Практика. Анализ основных законов устойчивости живой природы: цикличность, 

отрицательная обратная связь, биологическое разнообразие.  

Тема 2. Понятие о ноосфере 

Теория. Эволюция биосферы. Ноосфера – биосфера, измененная человеческой 

мыслью и преобразованная трудом человека, качественно новая фаза, высшая стадия 

развития биосферы, связанная с развитием цивилизованного человечества. Разумная 

человеческая деятельность – определяющий фактор развития на Земле. Единство 

человечества. Преобразование средств связи и обмена. Открытие новых источников энергии. 

Равенство всех людей независимо от национальной или расовой принадлежности. 

Исключение войн из жизни общества. 

 

Модуль 2. Закономерности функционирования 

живых систем 

 

Раздел 1. Реализация репродуктивной функции в живых системах различного 

уровня (10 часов) 

Тема 1. Бесполое и половое размножение 

Теория. Размножение – одно из основных свойств живого. Размножение на разных 

уровнях организации живых систем: молекулярно-генетическом, субклеточном, клеточном, 

организменном. Виды и результаты бесполого размножения. Митоз – способ деления 

соматических клеток. 

Практика. Обсуждение видов бесполого размножения организмов – деление клетки, 

эндогония, шизогония, почкование, спорообразование, вегетативное размножение. 

Тема 2. Гаметогенез, оплодотворение. Биологическая роль полового 

размножения 



Теория. Половое размножение, виды и результаты. Мейоз – способ размножения 

половых клеток. Разнообразные формы полового размножения: конъюгация, образование 

гамиет. Строение половых клеток. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Моноспермия 

и полиспермия. Партеногенез. Половой диморфизм.  

Практика. Сравнительный анализ митоза и мейоза 

Тема 3. Биологические особенности репродукции у высших позвоночных и 

человека 

Теория. Половое созревание. Половая зрелость. Различия полов по продукции гамет, 

биологическое значение. Оплодотворение. 

Практика. Сравнительный анализ овогенеза и сперматогенеза человека. 

Раздел 2. Основные закономерности наследования (8 часа) 

Тема 1. Основные понятия и термины современной генетики и селекции 

Теория. Краткие сведения из истории генетики. Наследственность и изменчивость как 

универсальные свойства живых систем. Генетическая символика. Хромосомы и гены. 

Доминантные и рецессивные гены. Основные понятия селекции. Роль трудов Н.И. Вавилова 

в развитии селекции. Работы И.В. Мичурина. 

Практика. Решение задач. 

Тема 2. Хромосомная теория наследственности 

Теория. Методологический анализ открытий Г. Менделя. Теоретические и 

экспериментальные предпосылки хромосомной теории. Гипотеза А. Вейсмана. 

Экспериментальные исследования Т. Бовери и У. Сеттона. Теория Т. Моргана 

Практика. Решение задач Сравнение классических идей о природе гена и 

современных представлений о гене в свете молекулярной генетики. 

Раздел 3. Основные закономерности развития живых систем (5 часов) 

Тема 1. Типы онтогенеза. Периодизация онтогенеза 

Теория. Типы онтогенеза: личиночный, неличиночный, внутриутробный. 

Периодизация онтогенеза. характеристика предзиготного периода. Эмбриональный период: 

зигота, дробление, гаструляция, гистогенез и органогенез. 

Практика. Обсуждение альтернативных концепций о сущности индивидуального 

развития (преформизм, эпигенез). 

Тема 2. Взаимодействие частей развивающегося организма 

Теория. Эмбриональная индукция. Понятие об организаторах (индукторах) и 

организационных центрах. Влияние факторов среды и гормонов на формирование частей 

зародыша. Критические периоды развития. 

Практика. Обсуждение актуальных вопросов биологии развития. 

Тема 3. Тератогенные факторы среды 

Теория. Факторы среды, способные вызвать нарушения развития и уродства. Влияние 

химических веществ, алкоголя, недостатка кислорода, витаминов группы В, токсинов 

паразитов, лекарственных препаратов, ионизирующих излучений на развитие плода.  

Практика. Анализ влияния условий жизни матери на развитие зародыша и плода. 

Тема 4. Целостность онтогенеза 

Теория. Единство развивающегося организма и среды. Факторы, детерминирующие 

развитие: генетические, взаимодействие частей зародыша, воздействие внешних факторов. 

Постэмбриональное развитие. Ювенильный период. Возрастная периодизация 

постнатального онтогенеза у человека. Гормональная регуляция роста. Процессы старения и 

проблемы геронтологии. 

Практика. Обсуждение основных закономерностей роста и развития человека. 

Раздел 4. Гомеостаз. Механизмы и уровни реализации (10 часов) 

Тема 1. Основные компоненты гомеостаза 



Теория. Относительное динамическое постоянство внутренней среды как условие 

нормальной работы живых систем. Регуляторные механизмы на клеточном, органном, 

организменном и надорганизменном уровнях. Основные компоненты гомеостаза на 

клеточном и молекулярно-генетическом уровнях. 

Практика. Рассмотрение примеров гомеостатических реакций на разных уровнях 

организации живых систем. 

Тема 2. Эндокринные компоненты гомеостаза 

Теория. Гормоны желез внутренней секреции, регулирующие метаболизм и 

обеспечивающие гомеостаз. Плюс-минус взаимодействия – закономерность эндокринной 

саморегуляции. Примеры участия желез в поддержании постоянства состава внутренней 

среды. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Практика. Рассмотрение примеров участия желез внутренней секреции в регуляции 

гомеостаза. 

Тема 3. Иммунные механизмы гомеостаза 

Теория. Иммунитет – сохранение биологической индивидуальности организма и 

гомеостаза. Эволюция иммунной системы. Эволюция иммунных механизмов. Иммунная 

система млекопитающих и человека. Нарушения гомеостаза, связанные с дефектами 

иммунной системы. Иммуногенетика. 

Практика. Сравнительный анализ механизмов клеточного и гуморального 

иммунитета. 

Тема 4. Раздражимость как гомеостатическая реакция 

Раздражимость и возбудимость живых систем. Поведение как способ поддержания 

гомеостаза. Эволюционный аспект этологии. Инстинкты. Обучение. Рассудочная 

деятельность. Формирование поведенческого акта. Генетика поведения. Патологические 

формы поведения человека. 

Практика. Обсуждение биологических аспектов аддиктивного поведения. 

Тема 5. Понятие о биоадаптации 

Приспособление организмов к условиям среды. Физиологическая адаптация у 

высших организмов. Механизмы и стадии адаптивных изменений. Стресс. Биологические 

ритмы. 

Практика. Обсуждение учения Г. Селье о стрессе и его практических выводов.  

 

                               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предметные результаты: 

 владеть фундаментальными и прикладными знаниями биологических наук;  

 знать основные термины, понятия, категории, используемые в современной 

биологии; 

 определять место биологии в системе наук; 

 объяснять взаимосвязь биологических наук, необходимость комплексного подхода 

к изучению биологических явлений и процессов; 

 владеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов;  

 уметь ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 выделять отличительные признаки биологических объектов разных групп; 

 определять роли различных организмов в жизни человека и биосферы. 

Личностные результаты: 



 осознание роли биологии в познании закономерностей функционирования живого 

и практической деятельности человека; 

 понимание универсальности строения и функционирования живых систем разной 

сложности; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к окружающей природе; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование основ экологической культуры; 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

антропогенных факторов на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 фиксировать результат познавательной деятельности и применять полученные 

знания в практической деятельности; 

 сравнивать, выделять главное, классифицировать, приводить примеры;  

 самостоятельно делать выводы, решать биологические задачи; 

 представлять результаты учебно-исследовательской деятельности; 

 выявлять закономерности в рассматриваемых биологических явлениях и 

процессах;  

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи биологических явлений и процессов;  

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, учитывать разные точки зрения; развернуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 владеть универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

 выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая область 

профессионального самоопределения; 



 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



Приложение 7 

от 02.09.24 № 140 

 

 

3.1.Учебный план  среднего  общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану на 2024-2025 учебный год 

Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Дубенский район «Опоченский центр образования», 

реализующего основные образовательные программы среднего общего образования (далее 

— учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, внеучебную 

деятельность.  Учебный план МКОУ «Опоченский центр образования» является 

нормативным документом, в нем: ………………………………………………………..                                                                                                                     

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов;…………………………………………………………………………………                                                                                                                                                

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 10-11-х классов;                            

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:                            

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";                                                                                                                                                                                     

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 ( в редакции 

Приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 

июня 2017 г. № 613, Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";                                                                                                                                                            

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034)                          

-ФОП среднего общего образования.Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 “Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования” (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)                                                   

--Федеральный учебный план среднего общего образования, универсальный профиль;                                            

- Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО на 2024-2025 учебный год;                                            

- Приказ  Министерства  просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления  образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;………………………………………                                                                                                                     

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115"; 

……………………………………………………………………………….                                                                                                                                                     

-Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171"О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830); -

-Приказ Министерства образования Тульской области от 06.07.2023 № 1243 «О реализации 

регионального проекта «От любви к малой родине - к воспитанию патриота»;                                          

-Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном 

году в 10 классах в рамках реализации регионального проекта «РRОвуз»;                                                      

- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 

г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах";……………………………..                                                                                 

- Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 № ТВ- 1290/03;                                    

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"»…………………………………………………….                                                                                                            

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"». ………………………………………………………….                                                                                         

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5- ти 

дневной учебной неделе для всех обучающихся 10-11 классов. Центр образования работает в 

1 смену. 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Образовательная часть составляет не менее 60%, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего 

объема основной образовательной программы. В МКОУ «Опоченский центр образования» 

реализуется универсальный профиль обучения. Универсальный профиль ориентирован, в 

первую очередь, на обучающихся, которые не определились со сферой деятельности или чей 

выбор «не вписывается» в рамки других профилей. 

Учебный план состоит из двух частей: 

1. Обязательная часть (Общие учебные предметы для всех учебных планов) 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (Учебные предметы по 

выбору из числа обязательных учебных областей) 



 

Согласно ФООП среднего общего образования учебный план содержит 13 обязательных 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. В этом разделе в учебном плане МКОУ 

«Опоченский центр образования» в 10 классе изучаются на базовом уровне учебные 

предметы: «Русский язык» - 2 часа в неделю,«Литература» - 3 часа в неделю,«Иностранный 

язык (английский язык) - 3 часа в неделю,«Математика: Алгебра   и   начала   

математического анализа» -   2   часа   в   неделю,«Математика: Геометрия» - 2 часа в 

неделю,«Вероятность и статистика»- 1 час в неделю«Информатика»- 1 час в неделю, 

«Физика»- 2 часа в неделю,«Химия» - 1 час в неделю, «История» по 2 часа в 

неделю,«География» - 1 час в неделю,«Физическая культура» п- 3 часа в неделю, «Основы 

безопасности и защиты Родины» по 1 часу в неделю (вариант 1). В учебном плане 

предусмотрен элективный курс «Индивидуальный проект» - по 1 часу в неделю. 

Два предмета изучаются на углубленном уровне: «Биология»- 3 часа в неделю (2 часа 

формируются за счет части учебного плана Учебные предметы по выбору из числа 

обязательных учебных областей); «Обществознание»- 4 часа в неделю (2 часа формируются 

за счет части учебного плана Учебные предметы по выбору из числа обязательных учебных 

областей). Два  предмета в части учебного плана Учебные предметы по выбору из числа 

обязательных учебных областей):«Математика для каждого»- 1 час в неделю; «Практикум по 

решению химических задач» - 1 час в неделю. 

В 11 классе изучаются на базовом уровне учебные предметы: «Русский язык» - 2 часа в 

неделю, «Литература» - 3 часа в неделю, «Иностранный язык (английский язык) - 3 часа в 

неделю, «Математика: Алгебра   и   начала   математического анализа» -   3   часа   в   

неделю, «Математика: Геометрия» - 1 часа в неделю, «Вероятность и статистика»- 1 час в 

неделю,«Физика»- 2 часа в неделю,«Химия» - 1 час в неделю,«Биология» - 1 час в 

неделю,«История» по 2 часа в неделю,  «География» - 1 час в неделю, «Физическая 

культура» п- 3 часа в неделю, «Основы безопасности и защиты Родины» по 1 часу в неделю 

(вариант 1). Два предмета изучаются на углубленном уровне:  «Информатика»-4 часа в 

неделю (3 часа формируются за счет части учебного плана Учебные предметы по выбору из 

числа обязательных учебных областей);  «Обществознание»- 4 часа в неделю (2 часа 

формируются за счет части учебного плана Учебные предметы по выбору из числа 

обязательных учебных областей).  Два предмета в части учебного плана Учебные предметы 

по выбору из числа обязательных учебных областей):  «Математика для каждого»- 1 час в 

неделю, «Практикум по решению химических задач» - 1 час в неделю. 

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 класс Предметы инвариантной 

части учебного плана 

Тестирование 2 раза в год (декабрь и 

апрель) 

10 класс Предметы инвариантной 

части учебного плана 

Итоговая 

контрольная работа 

май 



11 класс Предметы инвариантной 

части учебного плана 

Тестирование 2 раза в год (декабрь и 

апрель) 

11 класс Предметы инвариантной 

части учебного плана 

Итоговая 

контрольная работа 

май 

 

     Итоговая аттестация в 11 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

Домашнее задание 

Образовательная организация осуществляет координацию и контроль объёма домашнего   задания   

учеников   каждого   класса   по   всем   предметам   в   соответствии с требованиями санитарных 

правил. в 10-11  классах  - до 3,5 ч. 

 

 

Учебный план  среднего общего образования на 2024 – 2025 учебный год 

Универсальный  профиль  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
У

р
о
в

ен
ь

  
Количество 

часов в 

неделю/год 

У
р

о
в

ен
ь

  

Количество 

часов в 

неделю/год 

Всего 

часов 

10 класс 11 класс 

Общие учебные предметы для всех учебных 

планов 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 2 / 68 Б 2 / 68 4/136 

Литература Б 3 / 102 Б 3 / 102 6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 / 102 Б 3 / 102 6/204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2/ 68 Б 3/102 5/170 

Геометрия Б 2/68 Б 1/34 3/102 

Вероятность и статистика Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Информатика Б 1/34 У 1/34 2/68 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2/ 68 Б 2/ 68 4/136 

Химия Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Биология У 1/34 Б 1/34 2/68 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2/ 68 Б 2/ 68 4/136 

Обществознание У 2/ 68 У 2/ 68 4/136 

География Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Физическая 

культура  

Физическая культура Б 3 / 102 Б 3 / 102 6/204 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 / 34 Б 1 / 34 2/68 

 Индивидуальный проект  1/34   1/34 

Итого  28 / 952  27/ 918 55/ 

1870 



Учебные предметы по выбору из числа 

обязательных учебных областей 

     

Математика и 

информатика 

Математика для каждого  1/34  1/34 2/68 

Информатика    3/102 3/102 

Естественно- 

научные предметы 

Биология   2/ 68   2/68 

Практикум по решению  

химических задач 

 1/34  1/34 2/68 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание  2/ 68  2/68 4/136 

Итого  6 /204  7/238 13/442 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 34 / 1156  34 / 1156 68/2312 

Всего  34 / 1156  34 / 1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу  

от 02.09.24 № 140 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность в 10- 11 классах  обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного среднего общего образования(далее – 

ФГОС СОО).  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 ( в редакции 

Приказа Минобрнауки РФ от  29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 

1578, от 29 июня  2017 г.  №  613, Приказа  Минпросвещения  России от  11 декабря 

2020 г. № 712) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования";  

 Приказ  Министерства  просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления  образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115" 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 

г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах" 

 Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03; 



 Приказ Министерства образования Тульской области от 06.07.2023 № 1243  «О 

реализации регионального проекта «От любви к малой родине - к воспитанию 

патриота»; 

  Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 2023-2024 

учебном году в 10 классах в рамках реализации регионального проекта «РRОвуз»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"». 

Цели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 

школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 

развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности;   расширение кругозора и рамок общения в социуме; создание условий для 

индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности и 

реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков; развитие навыков 

целеполагания  и организаторских способностей, социальной активности, опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;   достижение личностных и 

метапредметных  результатов.  

Внеурочная деятельность объединяет мероприятия, направленные на социальное, 

интеллектуальное, творческое, гражданско-патриотическое, общекультурное, физическое 

развитие учеников.  Программы курсов внеурочной деятельности по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам имеют воспитательную 

направленность и  связаны с рабочей программой воспитания образовательной организации, 

основанной на федеральной программе воспитания.  Внеурочная деятельность в профильных 

предпрофессиональных классах базируется на модели, в которой предусмотрено 



преобладание учебно-познавательной деятельности, в рамках которой упор делается на 

работу по учебным предметам и формирование функциональной грамотности. 

 В плане внеурочной деятельности, реализуемой в универсальном профиле  

предусмотрены: в 10-11 классах: 1 час в неделю – на курс «Разговоры о важном». Это 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности (понедельник, первый урок);  1 час в неделю - на курс «Россия — мои 

горизонты», занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (проводятся по четвергам, после урочных занятий); 1 час в 

неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности);  5 часов в неделю - на занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных потребностей обучающихся (в том числе углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, проектно-исследовательскую деятельность, историческое 

просвещение:Русский язык: основы текстовой деятельности в 10-11 классах,Математика 

после уроков в 10-11 классах , Геометрический практикум в 11 классе, Мир биологии в 10-11 

классах,Актуальные вопросы изучения обществознания в 10-11 классах. Реализация курса 

«Тульский край - земля силы и талантов!» (история культуры, науки и техники на тульской 

земле) в рамках регионального проекта «История родного края - основа воспитания 

гражданина» в 10-11 классах. 1 час в неделю – на занятия, связанные с социальными 

интересами и потребностями учащихся (в том числе в рамках Российского движения детей и 

молодежи «Движение первых», реализацию проекта «Россия — страна возможностей») в 10-

11 классах;    1 час в неделю — на спортивные и творческие занятия (школьные театральные 

студии, музеи, спортивные клубы, деятельность в рамках реализации программы развития 

социальной активности учащихся)- Школа волонтеров в 10-11 класах. 

Количество часов вариативной части внеурочной деятельности может 

корректироваться с учетом потребностей обучающихся. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана - 10 часов (для 10-11 классов). Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. В 

зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  При 

организации занятий внеурочной деятельности в профильных предпрофессиональных 

классах возможно использование следующих программ, разработанных профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого» и ФГБУ ВО «Тульский государственный университет», 

входящих в региональный портфель курсов внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, 

социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

                                                       

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

на 2024 –2025 чебный год. Универсальный  профиль  

№ Направление Название курса  Кол-во часов в неделю Всего 



п/п внеурочной 

деятельности 

10 класс  11 класс Ит

ог 

1 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном 

1/34 1/34 2/68 

2. Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

Функциональная  

грамотность  

1/34 1/34 2/68 

3. Занятия, направленные  

на удовлетворение  

профориентационных 

интересов и потребностей  

обучающихся/ 

финансовая грамотность 

Россия — мои 

горизонты 

1/34 1/34 2/68 

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

Математика 

после уроков 

1/34 - 1/34 

Геометрический 

практикум 

- 1/34 1/34 

Мир биологии 1/34 1/34 2/68 

Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознания 

1/34 1/34 2/68 

5. Занятия, направленные  

на удовлетворение  

интересов и потребностей  

обучающихся в творческом  

и физическом развитии, 

помощь в самореализации,  

раскрытии и развитии  

способностей и талантов 

творческая деятельность 

Русский язык: 

основы 

текстовой 

деятельности 

1/34 1/34 2/68 

«Тульский край - 

земля силы и 

талантов!» 

(история 

культуры, науки 

и техники на 

тульской земле)  

0,5/17 0,5/17 1/34 

История и 

культура 

российской 

цивилизации. 

0,5/17 0,5/17 1/34 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

Школа 

волонтеров 

1/34 1/34 2/68 



обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, 

на организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

РДДМ 

«Движение 

первых» 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 10/340 10/340 20/680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9  к приказу  
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3.3. Календарный учебный график МКОУ «Опоченский центр образования»   на 2024-2025 

учебный год по ООП СОО 

1. Продолжительность учебного года: 

Дата начала учебного года: 02.09.2024 г. 

 Дата окончания учебного года: 10-11 классы - 23.05.2025 г. 

Класс Продолжительность учебного года 

10,11 классы 34 учебные недели 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели. 

10 класс - 1 

11 класс - 1 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне среднего общего образования (10-11 классы) делится на полугодия. 

 

Полугодие 

Дата Продолжительность 

полугодия (количество 

учебных недель) 
 

Начало полугодия 

Окончание полугодия 

1-ое полугодие 02.09.24 29.12.24 16  

2-ое полугодие 13.01.25 23.05.25 

 

18 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 10-11 классов. 

 

Каникулы 

Дата Продолжительность 

каникул  

(количество дней) 

начало каникул окончание каникул 

осенние 28.10.24 03.11.24 7 

зимние 30.12.24 12.01.24 14 

весенние  24.03.25 31.03.25 8 

летние 26.05.25 31.08.25 - 

  Праздничные дни                                                                                                                                       

4.11.24-  День народного единства.                                                                                                              

1.05.25- Праздник Весны и Труда                                                                                                                

2.05.25- перенос  с субботы 4 января на пятницу 2 мая                                                                                 

8.05.25- перенос с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;                                                        9.05.25- 

День Победы 



4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  5-ти дневная учебная неделя в 10-

11-ых классах 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: центр образования работает в одну 

смену; продолжительность уроков и перемен. 

№ урока начало урока конец урока перемена в минутах 

1 8.05 8.50 10 

2 9.00 9.45 10 

3 9.55 10.40 10 

4 10.50 11.35 20 

5 11.55 12.40 20 

6 13.00 13.45 10 

7 13.55 14.40 10 

8 14.50 15.35 10 

 

                                                   6. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность составляет не более 10 часов в неделю.  Осуществляется в формах, 

отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). Формы внеурочной деятельности должны обеспечивать гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается  чередование урочной и внеурочной деятельности  

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

8. Итоговая аттестация обучающихся. 

     Итоговая аттестация в 11  классе  проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

9. Учебные пятидневные сборы. 

     Учебные пятидневные сборы для юношей 10 класса проводятся согласно приказу 

Комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Дубенский район.        

 

 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10-11 класс Предметы инвариантной 

части учебного плана 

Тестирование 2 раза в год (декабрь и 

апрель) 

10-11 класс Предметы инвариантной 

части учебного плана 

Итоговая 

контрольная работа 

май 
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Календарный план воспитательной работы    среднего общего образования                                                                                

на 2024-2025 уч.год 

2024 год - Год семьи.                                                                                                                                   

2025 год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Год мира и 

единства в борьбе с нацизмом                                                                                                                       

Сентябрь:                                                                                                                                                              

- 1 сентября: День знаний;                                                                                                                                       

- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны;                                                                                                                    

День солидарности в борьбе с терроризмом;                                                                                                       

- 8 сентября: Международный день распространения грамотности;                                                               

- 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма;                                                                            

- 11 сентября: День специалиста органов воспитательной работы (офицервоспитатель);                      

- 21 сентября: День зарождения российской государственности (приурочен к открытию 

памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором Александром II 21 

сентября 1862 г.)                                                                                                                                                     

- 27 сентября: День работника дошкольного образования, Всемирный день туризма                                      

- 30 сентября: День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской  Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской  Федерацией             

Октябрь:                                                                                                                                                                 

- 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;                                            

- 2 октября: Международный день социального педагога;                                                                             

- 4 октября: День защиты животных;                                                                                                                

- 5 октября: День Учителя;                                                                                                                                    

- 20 октября (третье воскресенье октября): День отца;                                                                                       

- 25 октября: Международный день школьных библиотек;                                                               

Ноябрь:                                                                                                                                                                     

- 4 ноября: День народного единства;                                                                                                          

- 10 ноября: День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;                                                     

- 20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса;                                                                                         

- 24 ноября (последнее воскресенье ноября): День матери в России;                                                                       

- 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.                                                                       

Декабрь:                                                                                                                                                                       

- 1 декабря: День математика;                                                                                                                           

- 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;                                                        

- 5 декабря: Битва за Москву в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;    

Международный день добровольцев;                                                                                                            

- 9 декабря: День Героев Отечества;                                                                                                                   

- 10 декабря: День прав человека;                                                                                                               

- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;                                                                                  

- 27 декабря: День спасателя Российской Федерации.                                                                       

Январь:                                                                                                                                                                         

- 1 января: Новый год;                                                                                                                                          

- 7 января: Рождество Христово;                                                                                                                     

- 25 января: День российского студенчества;                                                                                            



- 26 января: Международный день без Интернета;                                                                                   

- 27 января: День освобождения Ленинграда от фашистской блокады;                                                              

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» АушвицБиркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль:                                                                                                                                                                 

- 2 февраля: День воинской славы России;                                                                                                      

- 7 февраля: Всемирный день балета;                                                                                                              

- 8 февраля: День российской науки;                                                                                                                         

- 14 февраля: День книгодарения;                                                                                                                     

- 15 февраля: День памяти воинов-интернационалистов;                                                                                 

- 21 февраля: Международный день родного языка;                                                                                           

- 23 февраля: День защитника Отечества.                                                                                                           

Март:                                                                                                                                                                   

- 8 марта: Международный женский день;                                                                                                             

- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;                                                                                                

- 21 марта: Всемирный день поэзии;                                                                                                                  

- 25 марта: час Земли;                                                                                                                                                

- 27 марта: Всемирный день театра.                                                                                                                     

Апрель:                                                                                                                                                                   

- 7 апреля: Всемирный день здоровья;                                                                                                                

- 12 апреля: День космонавтики;                                                                                                                              

- 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны;                                                                                                               

- 22 апреля: Международный день Матери-Земли;                                                                                                 

- 27 апреля: День российского парламентаризма                                                                                  

Май:                                                                                                                                                                   

- 1 мая: Праздник Весны и Труда;                                                                                                                    

- 9 мая: День Победы;                                                                                                                                      

- 18 мая: Международный день музеев;                                                                                                         

- 19 мая: День детских общественных организаций России;                                                                          

- 24 мая: День славянской письменности и культуры.                                                                               

Июнь:                                                                                                                                                                     

- 1 июня: Международный день защиты детей;                                                                                                    

- 5 июня: День эколога;                                                                                                                                 

- 6 июня: День русского языка;                                                                                                                     

- 12 июня: День России;                                                                                                                                  

- 22 июня: День памяти и скорби;                                                                                                                  

- 27 июня: День молодежи.                                                                                                                   

Июль:                                                                                                                                                                       

- 8 июля: День семьи, любви и верности;                                                                                                                       

- 27 июля (последнее воскресенье июля): День военно-морского флота.                                               

Август:                                                                                                                                                                              

- 9 августа: День физкультурника;                                                                                                                

- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;                                                      

- 25 августа: День воинской славы России;                                                                                                  

- 27 августа: День российского кино. 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей и 

пр.                                                                                                                                                                                     



1 сентября 105 лет со дня основания Всесоюзного государственного института 

кинематографии имени С. А. Герасимова                                                                                                           

10 (21) сентября 1799 года Войска А.В. Суворова начали знаменитый переход через Альпы                 

13(25) сентября 1854 года начало героической обороны Севастополя                                                                                             

22 сентября 1789 года победа русско-австрийских войск в сражении при Рымнике                                   

24 сентября - 285 лет со дня рождения Григория Александровича Потёмкина,                                    

русского государственного деятеля                                                                                                                 

14 (26) сентября — (1849 год) 175 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова, доктора 

медицинских наук, первого в России лауреата Нобелевской премии                                                                       

1 октября - 270 лет со дня рождения Павла I, российского императора                                                                 

2 октября - 110 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана, советского диктора                             

3 октября — 210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, русского писателя и 

поэта                                                                                                                                                                              

9 октября - 150 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха, русского художника и 

философа                                                                                                                                          9 

ноября - 95 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой, российского 

композитора                                                                                                                                                                  

13 (24) ноября 1729 года — 295 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова, 

русского полководца                                                                                                                                           

29 декабря - 315 лет со дня рождения Елизаветы I, российской императрицы                                               

15 января - 230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поэта                                                                               

17 (29) января - 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, русского писателя                  

10 февраля - 135 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, писателя, поэта                                           

13 (24) февраля - 280 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова, адмирал, 

командующий Черноморским флотом                                                                                                                    

6 марта - 210 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, педагога                                                        

8 апреля - 155 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова Тян-Шанского,   

географа                                                                                                                                                                  

25 апреля (7 мая) – 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, русского 

композитора                                                                                                                                                            

28 мая - 285 лет со дня рождения Федота Ивановича Шубина, скульптора 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ                                                                                                                                   

255 лет «Бригадир» Д. И. Фонвизин (1769)                                                                                                     

210 лет «Воспоминания о царском селе» А. С. Пушкин (1814, дата написания)                                   

200 лет «Горе от ума» А. С. Грибоедов (1824, дата написания)                                                                  

190 лет «Конек-Горбунок» П. П. Ершов (1834)                                                                                       

185 лет «Мцыри» М. Ю. Лермонтов (1839, дата написания)                                                                     

170 лет «Муму» И. С. Тургенев (1854)                                                                                                          

155 лет «Война и мир» Л. Н. Толстой (1869)                                                                                                

125 лет «Дама с собачкой» А. П. Чехов (1899)                                                                                     

110 лет «Детство. В людях. Мои университеты» М. Горький (1914)                                                 

55 лет «А зори здесь тихие...» Б.Л. Васильев (1969); «Они сражались за Родину»                            

М.А. Шолохов (1969) 

 

 



 10—11 классы 
 

 Модуль «Классное руководство»  

 Содержание Сроки Классы Ответственный 

1 «Планирование воспитательной работы 

на 2024– 2025» Методическая помощь 

начинающим классным руководителям 

Июнь- 

сентябрь 

10-11 Заместитель директора  

по ВР Классные 

руководители 

2 Мониторинг посещаемости 

учащимися библиотечного фонда 

школы 

Ноябрь 10-11 Библиотекарь  

3 Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации. 

В течение года 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4 Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

В течение года 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников   

Организация кинопросмотра видео на уроках в рамках модуля «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№ п/п Содержание Сроки Класс Ответственные 

1 «Разговоры о важном» Еженедельно 

1 час 

10-11 Классные руководители 

2 Функциональная грамотность Еженедельно 

1 час 

10-11 Лукашина М.А. 

Куренкова О.Н. 

3 «Россия- мои горизонты  

» 

Еженедельно 

1 час 

10-11 Классные руководители 

4 Математика после уроков Еженедельно 

1 час 

10 Ефимова Т.В 

5 Геометрический практикум Еженедельно 

1 час 

11 Пронина Н.Ю. 

6 Мир биологии Еженедельно 

1 час 

10-11 Куренкова О.Н. 

7 Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

Еженедельно 

1 час 

10-11 Лукаш О.В. 

Мелякова Н.В. 



8 Русский язык: основы текстовой 

деятельности 

Еженедельно 

1 час 

10-11 Киденко в.Ю. 

Дёмина Е.Ю.. 

 

9 «Тульский край - земля силы и 

талантов!» (история культуры, 

науки и техники на тульской земле)  

Еженедельно 

1 час 

10-11 Лукаш О.В. 

Мелякова Н.В. 

10 История и культура российской 

цивилизации. 

Еженедельно 

1 час 

10-11 Лукаш О.В. 

Мелякова Н.В. 

11 Школа волонтеров Еженедельно 

1 час 

10-11 Авличева Е.В. 

12 РДДМ «Движение первых» Еженедельно 

1 час 

10-11 Ладанова Е.А. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Содержание Сроки Классы Ответственный 

1 День знаний 

Торжественная линейка 

1 сентября 10-11 Заместитель директора  

по ВР. Классные 

руководители 

Воспитатели 

2 День окончания Второй

 мировой  войны 

3 сентября 10-11 Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе  

 с    терроризмом 

3 сентября 10-11 Классные 

руководители 

4 Международный день пожилых 
людей «Мы вместе» 

1 октября 10-11 Классные 

руководители 

5 Международный день учителя. 

День самоуправления. 

5 октября 10-11 Советник директора 

по  воспитанию 

Школьное 

самоуправление 

6 «Страницы истории»  День 
рождения Суворова 

24октября 10-11 Учителя истории 

7 «Страницы истории» День 

народного единства 

ноябрь 10-11 Заместитель  
директора по ВР 
Классные 
руководители 

8 Международный День 

толерантности 

16 ноября 10-11 Заместитель  
директора по ВР 
Классные 
руководители 

9 День матери в России 25 ноября 10-11 Заместитель     
директора по ВР 
Классные 
руководители 

10 Международный день инвалидов декабрь 10-11 Классные 

руководители 



11 День Конституции 12 декабря 10-11 Классные 
руководители 

12 Творческая мастерская 

«Разноцветный мир».                     

Новогоднее оформление 

кабинетов и школы. 

декабрь 10-11 Заместитель  
директора по ВР 
Классные 
руководители 

13 Тематическая новогодняя дискотека декабрь 10-11 Заместитель  
директора по ВР 
Классные 

руководители 

14 «Страницы истории»  «Защищая 
Отечество» Неделя Памяти жертв 
Холокоста 

январь 10-11 Классные 
руководители 
Учителя истории 

15 «Защищая Отечество»  «Страницы 
истории»                                                         
День полного снятия блокады 
Ленинграда. 

январь 10-11 Классные 

руководители 

Учителя истории 

16 Международный день дарения книг 14 февраля 10-11 Классные 
руководители 

17 «Защищая Отечество»                              
День Защитников Отечества 
Спортивные состязания 

февраль 10-11 Классные 

руководители 

Учителя ФК 

18 Международный женский день (8 
марта) 

март 10-11 Заместитель      
директора по ВР 
Классные 
руководители 

19 Всероссийская неделя музыки для 
детей  и юношества 

22 марта-27 
марта 

10-11 Заместитель  
директора по ВР 
Классные 
руководители 

20 «Страницы истории» День 
космонавтики. 

апрель 10-11 Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

21 «Страницы истории» День единых 
действий. 

апрель 10-11 Классные 
руководители  

22 Месячник по благоустройству 
Уборка территории                                    
Посадка деревьев, растений 

апрель 10-11 Заместитель  
директора по ВР 
Классные 
руководители 

23 «Защищая Отечество»                               
День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.                                                          
Акция «Знамя Победы»                                
Акция «Сады Памяти» 

май 10-11 Заместитель  
директора по ВР 
Классные 
руководители 

24 «Киноуроки в школе» В течение года 10-11 Классные 
руководители 

25 Последний звонок май 10-11 Заместитель 



директора по УВР  
Педагог – организатор       
Классные 
руководители 

26 Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет- олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

В течение года 10-11 Заместители                
директора по УВР 
Классные 
руководители 

27      Участие в ГТО В течение года 10-11 Классные 

руководители 

Учителя     

физкультуры 

 

                                          Модуль   «Работа с  родителями» 

1 Проведение мероприятий, праздников:                                             

«Папа, мама и я — спортивная семья» 

(День здоровья)                              

Классные часы, Мастер- классы 

В течение года 

(по плану 

классного 

руководителя) 

10-11 Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

2 Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О 

внутришкольном 

распорядке 

 О формировании 

здорового образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

Участие несовершеннолетних   в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения 

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

 О подготовке к ГИА 

В течение года 10-11 Классные руководители 

 



3 Общешкольный лекторий март, май. 10-11 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 Регулярное информирование родителей 

(о успехах и проблемах как конкретно 

их ребенка, так и жизни класса в целом) 

По плану 

работы 

10-11 Классный руководитель 

5 Работа родительского комитета класса В течение года 10-11 Классный руководитель 

6 Привлечение родителей к организации 

и проведению дел класса (праздников, 

конкурсов, соревнований, акций…) 

В течение года 10-11 Классный руководитель 

7 Работа общешкольного родительского 

комитета 

В течение года 10-11 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

                                   Модуль «Школьные медиа» 
 

1 Участие в создании и наполнении 
информации для школьного сайта, 
страниц школы в социальных сетях. 

В течение года 

 

10-11 Педагог-организатор 

2 Пополнение информации на школьной 
странице в ВК 

В течение года 

еженедельно 

10-11 Педагог-организатор, 

учителя, учащиеся, 

родители. 

3  Школьное телевидение в течение  года  10-11 Классные руководители  

                     Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Посещение музеев, театров, выставок, в 

том числе виртуальных 

В течение года 10-11 Педагог- организатор 

2 Поход «День здоровья»  Сентябрь, 

май  

10-11 Педагог-организатор  

Классные руководители  

3 Посещение театров, выставок, музеев в  

г.Туле, Тульской области, дубенском 

районе 

В соответствии 

с планом 

классных 

руководителей   

10-11 Классные руководители  

4 Экскурсии в школьный музей   в соответствии 

с планом 

классных 

руководителей   

10-11 Классные руководители 

Руководитель музея 

 Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Январь, 

Февраль 

Март, Апрель 

май 

10-11 Педагог-организатор 



2 Организация игрового пространства в 

кабинетах начальной школы и в холле 

на втором этаже 

В течение года 10-11 Классные руководители 

3 Оформление книжных выставок Январь, 

Февраль 

Март, Апрель 

май 

10-11 библиотекарь 

4 Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала. 

27-30.09 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

5 Конкурс рисунков «Любимый учитель»  сентябрь  10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители  

6  Книжная выставка «Символика 

государства»   

В течение 

месяца  

10-11 Классные руководители. 

Педагог-библиотекарь  

7 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Оформление стенда, конкурс 

рисунков. 

01.12.  11 10-11 Классные руководители  

8 Оформление кабинетов к Новому году  декабрь  10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители  

9 Мастерская Деда Мороза: новогоднее 

оформление школы, подготовка 

новогодних праздников.  

В течение 

месяца  

10-11 Педагог-организаторы 

Классные руководители  

10 Оформление стенда «В память о юных 

героях». День памяти юных героев -

антифашистов 

08.02. 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители  

11 Фестиваль газет, презентаций; классные 

часы «Женский день 8 марта».   

1-4.03  10-11 Классные руководители  

12 Общешкольный фестиваль проектов, 

рисунков, стихов, посвященных 

Всемирному дню Земли. 

24.04 . 10-11 Заместитель 

директора. Классные 

руководители.  

13 Международный день семьи  

Фотовыставка, оформление  стенда  

16.05. 10-11 Педагог-организатор  

Классные 

руководители  

14 Конкурс рисунков и плакатов 

«Всемирный день без табака» 

31.05. 10-11 Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

   Модуль «Самоуправление » 
 

1 На уровне школы: работа комитетов  В течение года 10-11 Педагог-организатор 

2 На уровне класса: работа актива класса 

по должностям 

В течение года 10-11 Классные руководители 

3 На индивидуальном уровне: 

самоорганизация, вовлечение 

школьников в планирование, 

организацию и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий 

В течение года 10-11 Классные руководители, 

Педагог-организатор 

   Модуль «Детские общественные объединения» 



1  Участие в РДДМ «Движение первых», 

В волонтёрском отряде «Твори добро» 

В течение года 10-11  Советник по      

воспитанию 

Классные руководители  

 Модуль «Профориентация» 
 

1 Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 
национальног  проекта 
«Образование»..на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение года 10-11 Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

2 Всероссийская акция " Урок цифры" В течение года 10-11 Заместитель директора  

по ВР 

 Учитель информатики 

3 Проведение тематических классных 

часов профориентационной 

направленности 

Январь, 

Февраль 

Март, Апрель 

май 

10-11 Классные руководители 

4 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям Тульской области 

В течение года 10-11 Классные руководители 

5  Участие во всероссийском 

профориентационном тестировании 

В течение года 10-11 Классные руководители 

6  Участие в днях открытых дверей 

учреждений СПО и Вузов Тульской 

области 

В течение года 10-11 Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

7 Всероссийская акция «Билет в 

будущее» 

В течение  
года 

10-11 Классные 
руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

1  Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение 

графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение

социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

август-

сентябрь 

10-11 Социальный 

педагог                    

Педагог- 

психолог 

2  Акция «Внимание – дети!» 
Обновление информационных 
материалов на стендах в холле  
школы, классные уголки «Правила 

дорожного движения»                                   

 В течение года 10-11 Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 



Беседы: Твой путь в школу (самый 
безопасный маршрут).                                                   
Как мы знаем правила дорожного 
движения.                                                               

Беседы и практические занятия: Наш 
безопасный путь в школу.                                                
Основные правила  дорожного 
движения на городских улицах.     
Правила дорожного движения – закон 
улиц и дорог. Будь бдителен по дороге 
в школу. Опасные ситуации на дороге. 
Правила дорожного движения – закон 
жизни.                                                    
Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров.                                                 

Проведение занятия «Безопасный путь 
в школу и домой», создание 
индивидуальных маршрутов 
учащихся 

3  Цикл  информационно 

просветительских  мероприятий 

направленных на противодействи 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» Мероприятия по 

профилактике экстремизма 

Тренировочная эвакуация 

В течение года 10-11 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 
 

4  Неделя безопасности детей и 

подростков.                                                     

Классный час «День Интернета в 

России»                                       
Тематическое занятие «Безопасность  

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

Первая 

неделя 

сентября 

10-11    Заместитель           
директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог- психолог 
Классные 
руководители 

 

5 Оперативно– профилактическое 

мероприятие «Школа»: 
 Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к занятиям. 

 Сентябрь 10-11 Заместитель           

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

6  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет:     

Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете»  

Тематическое занятие  

«Киберугрозы  современности: 

главные правила их 

распознавания и предотвращения» 

Октябрь 10-11 Заместитель           

директора по  

безопасности 

Классные руководители 

7 Неделя толерантности  Ноябрь 

 

10-11 Заместитель      

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

8  Месяц правовых знаний                             Ноябрь - 10-11 Заместитель      



Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека»                             

Викторина «Твои права и 

обязанности»                                              

Викторина «На страже порядка                   

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

декабрь директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

9 Международный день прав человека  10 декабря 10-11  Заместитель           

директора по ВР 

Классные руководители 

10 День Конституции Российской 

Федерации  

12 декабря 10-11    Заместитель  директора 

по ВР Классные 

руководители 

11 Неделя безопасного   интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете». 

«Административная и уголовная 

ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» 

Февраль 10-11 Заместитель      

директора по 

безопасности 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

10  Декада ЗОЖ                                         

«Никотиновая зависимость» 

(проведение классных часов) 

Апрель 10-11 Заместитель      

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

11  Месячник медиации Апрель 10-11 Заместитель      

директора по ВР  

Педагог- психолог 

Классные руководители 

12  Единый день детского  

Телефона  доверия 

Май 10-11 Заместитель      

директора по ВР  

Педагог- психолог 

Классные руководители 

13 Социально-педагогическое 

тестирование 

В течение 

года 

10-11 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

14  Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам семьи, 

воспитания детей, помощи в 

трудных жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул (пришкольный 

лагерь) 

В течение года 10-11 Заместитель      

директора по ВР  

Педагог- психолог 

Классные руководители 

12    Участие в мероприятиях 

профилактической направленности: 

ПДД, правила безопасного поведения на 

улице, дома, в общественном 

В течение года 10-11 Заместитель      

директора по ВР  

 Классные руководители 



13  Совместная      деятельность по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

В течение года 10-11 Заместитель      

директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

 Участие в мероприятиях 

профилактической направленности : 

половая неприкосновенность, 

гендерное  воспитание. 

в течение 

учебного года 

10-11 Социальный педагог 

Классные 

руководители 

14  Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация

школьной прикладной 

психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками 

 Консультирование  и просвещение учащихся, педагогов и родителей 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, 

индивидуальных занятий 

В течение года 10-11 Педагог- психолог 

Классные руководители 

15   Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с учащимися о формировании здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных 

 Беседы о режиме

дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации

здорового питания школьников 

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков 

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

  Ведение

В течение года 10-11 Заместитель      

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог- психолог 

Классные руководители 



 внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному 

 поведению, коррекцонные 

мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

Проведение бесед с родителями         

и учащимися по правовым вопросам 

 

16 План работы Совета профилактики В течение года 10-11 Заместитель      

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог- психолог 

Классные руководители 

17 План работы Службы медиации В течение года 10-11 Заместитель      

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог- психолог 

Классные руководители 

18  Программа по формированию 

здорового образа жизни 

В течение года 10-11 Заместитель      

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог- психолог 

Классные руководители 
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