
На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказа Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 27.12.23 №1028 «О внесении изменений в некото-
рые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных
стандартов основного общего и среднего общего образования»;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 "О внесении измене-
ний в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министер-
ства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального общего образования и основного общего образования"(Зарегистрирован
22.02.2024 № 77330); приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.24 №62
«О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся
федеральных государственных стандартов основного общего и среднего общего образования»; при-
каза Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 "О внесении изменений
в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации,  касающиеся федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования"(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331); приказа Минпро-
свещения от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просве-
щения Российской Федерации, касающиеся Федеральных образовательных программ начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования

Внесение  изменений в Основную образовательную программу  среднего  общего образования
1. . Внести измене-
ния в целевой  раз-
дел  основной  об-
разовательной
программы  сред-
него  общего  об-
разования

1.1. Слова по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за-
менить на слова по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Роди-
ны»  по  всему  тексту.  Планируемые  результаты  изложить  в  редакции  ФРП,
«Основы безопасности и защиты Родины» Москва, 2024.
1.2.  Планируемые  результаты  по  учебному  предмету  «  Литература»  (базовый
уровень)  изложить  в редакции п.20.5.  Планируемые результаты освоения про-
граммы по литературе на уровне среднего общего образования. «Федеральная ра-
бочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень) приказа
Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О внесении изме-
нений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа Мини-
стерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО,
ООО и СОО"
1.3. Планируемые результаты по учебному предмету «География» (базовый уро-
вень) изложить в редакции п.125.5. Планируемые результаты освоения програм-
мы по география на уровне среднего общего образования. «Федеральная рабочая
программа по учебному предмету «География» ( базовый уровень) приказа Ми-
нистерства просвещения российской Федерации от №171 «О внесении измене-
ний в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа Министер-
ства  просвещения  Российской  Федерации  касающиеся  изменения  ФОП  НОО,
ООО и СОО".

2.  Внести  измене-
ния в содержатель-
ный  раздел  основ-
ной  образователь-
ной
программы  сред-
него  общего  об-
разования

2.1 Название Рабочей программы по учебному предмету  «Основы безопасности
жизнедеятельности» заменить на слова по учебному предмету «Основы безопас-
ности и защиты Родины» по всему тексту Изложить рабочую программу в редак-
ции ФРП, «Основы безопасности и защиты Родины», Москва 2024.

Приложение 1
2.2  Содержание рабочих программ учебных предметов «Литература», изложить
в редакции п.20 (Федеральная рабочая программа по учебному предмету " Ли-
тература". приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки
приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся измене-
ния ФОП НОО, ООО и СОО»

Приложение 2
2.3 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»



Содержание рабочих программ изложить с учетом редакции п.163 приказа Мини-
стерства просвещения российской Федерации от №171 «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства  образования и науки приказа  Министерства
просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и
СОО». В соответствии с обновленной ФОП обязательные линии: «Знания о физи-
ческой культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое со-
вершенствование».  Обновленный  модуль  «Дзюдо»  новые  модули  «Коньки»,
«Теннис», «Городошный спорт», «Гольф», «Биатлон», «Роллер спорт», «Скалола-
зание»,«Спортивный туризм», «Хоккей на траве», «Ушу», «Чир спорт», «Перетя-
гивание каната», «Бокс», «Танцевальный спорт», «Киокусинкай», «Тяжелая атле-
тика»,  «Коньки», (изучаются с учетом возможностей материально-технической
базы образовательной организации)

Приложение 3
2.4 Содержание рабочей программы по учебному предмету «География» (базо-
вый  уровень) изложить в редакции п. 125. Федеральная рабочая программа по
учебному предмету " География" (базовый уровень). приказа Министерства про-
свещения российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства бразования и науки приказа Министерства просвещения
Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО

Приложение4
2.5.  Добавить рабочую программу по учебному предмету  "Алгебра
(углубленный уровень)"

Приложение 5
2.6.  Добавить рабочую программу по учебному предмету  "Геометрия
(углубленный уровень)"

Приложение 6
2.7.  Добавить рабочую программу по учебному предмету  "Вероятность и стати-
стика (углубленный уровень)"

Приложение 7
2.8.  Добавить рабочую программу по учебному предмету  "Физика
(углубленный уровень)"

Приложение 8

3.  Внести  измене-
ния  в организаци-
онный  раздел
основной  образо-
вательной
программы  сред-
него  общего  об-
разования 

3.1. Исключить Предметную область «Физическая культура и основы безопасно-
сти жизнедеятельности».
3.2. Добавить предметную область «Физическая культура» с учебным предметом
«физическая культура».
3.3. Добавить предметную область «Основы безопасности и защиты Родины» с
учебным предметом «Основы безопасности и защиты Родины»



Приложение 1
Рабочая программа по учебному предмету "Основы  безопасности и защиты Родины"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (далее -
ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной программы сред-
него общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспита-
ния и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП СОО.

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательно-
го нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаи-
модействия 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 ло-
гике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и
разумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной
жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информацион-
ной 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, со-

ответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полно-
ценной 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 жизнеде-
ятельности в повседневной жизни.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  И
ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадца-
тью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения
предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования:

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства».
Модуль № 2. «Основы военной подготовки».
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».
Модуль № 4. «Безопасность в быту».
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте».
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах».
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Безопасность в социуме».
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве».
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической
схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности:
«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать».

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм
организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных мо-
делей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть
разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заме-
нить педагога и практические действия обучающихся.



В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и
региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на пригра-
ничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существен-
ное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического рав-
новесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого че-
ловека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизне-
деятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах
огромное  значение  приобретает  качественное  образование  подрастающего  поколения  россиян,
направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности,
овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повсед-
невной жизни.

Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения  образовательного  про-
цесса 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 пе-
риод 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, выра-
ботку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в об-
ласти безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной
базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисципли-
нарный 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 повседнев-
ной жизни.

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в предмет-
ную 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, обеспечи-
вающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и достижение базо-
вого уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников
умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятель-
но принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа,
закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устой-
чивого 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 жизне-
деятельности 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 возникно-
вения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необхо-
димых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готов-
ность 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, об-
щества и государства;



знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения на-
циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования отводится
68 часов (по 34 часа в каждом классе).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:

правовая основа обеспечения национальной безопасности;
принципы обеспечения национальной безопасности;
реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и

устойчивого развития Российской Федерации;
взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов;
роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопас-

ности;
роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности;
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций

(РСЧС), структура, режимы функционирования;
территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их ре-

шения;
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-экономиче-

ского развития Российской Федерации и обеспечение её военной безопасности;

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.
Модуль № 2. «Основы военной подготовки»:

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скоро-
сти 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 (ав-

томат 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 радио-

станций;
местность как элемент боевой обстановки; 



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

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 
порядок оборудования позиции отделения; 
назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка;
понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в

современном бою;
поражающие факторы ядерных взрывов;
отравляющие вещества, их назначение и классификация; 
внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;
зажигательное оружие и способы защиты от него;
состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; 
виды боевых ранений и опасность их получения;
алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;
условные зоны оказания первой помощи; 
характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 
объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;
особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей;
особенности прохождения службы по контракту;
организация  подготовки  офицерских  кадров  для Вооруженных Сил  Российской  Федерации,

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

военно-учебные заведение и военно-учебные центры.
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства;
соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза);
соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»;
общие принципы (правила) безопасного поведения;
индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обеспече-

ния 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 (спор-

тивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая по-
мощь при ушибах переломах, кровотечениях;

основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими прибо-
рами;

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 тер-

ритория, детская площадка, площадка для выгула собак и других);
коммуникация с соседями;
меры по предупреждению преступлений;
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе;
порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними;
действия в экстренных случаях.

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»:
история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости;
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте;
безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время су-

ток; 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 отсут-

ствии  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 поведе-
ния, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций;

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, поря-
док 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 тол-

пы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек);
порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки;
эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при

попадании в агрессивную и паническую толпу;
правила безопасного поведения при проявлении агрессии;
криминогенные ситуации  в  общественных местах,  правила безопасного  поведения,  порядок

действия при попадании в опасную ситуацию;
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек;

человек с ментальными расстройствами);
порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека;
порядок действий при угрозе  возникновения  пожара в  различных общественных местах,  на

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, культур-
ные, торгово-развлекательные учреждения и другие);

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструк-
ций;

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта.
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»:

отдых на природе, источники опасности в природной среде;
основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; 
общие правила безопасности в походе;
особенности обеспечения безопасности в лыжном походе;



особенности обеспечения безопасности в водном походе;
особенности обеспечения безопасности в горном походе;
ориентирование на местности;
карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS);
порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде;
источники опасности в автономных условия;
сооружение убежища, получение воды и питания;
способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь

при перегревании, переохлаждении и отморожении;
природные чрезвычайные ситуации;
общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать опас-

ности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться по-
мощи);

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 про-

цессами: 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 про-
цессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного
поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологически-
ми 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 метеорологиче-
скими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду;
причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса;
чрезвычайные ситуации экологического характера,  возможности прогнозирования, предупре-

ждения, смягчения последствий;
экологическая грамотность и разумное природопользование.

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»
понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»;
биологические,  социально-экономические,  экологические  (геофизические),  психологические

факторы, влияющие на здоровье человека;
составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое

благополучие;
общие представления об инфекционных заболеваниях;
механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 
чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты;
роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок;
вакцинация по эпидемиологическим показаниям;
значение изобретения вакцины для человечества;
неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционные заболевания;
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
факторы риска возникновения онкологических заболеваний;
факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы;
факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 
меры профилактики неинфекционных заболеваний;
роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний;



признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской
помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие);

психическое здоровье и психологическое благополучие;
критерии психического здоровья и психологического благополучия;
основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 
основные  направления  сохранения  и  укрепления  психического  здоровья  (раннее  выявление

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни,
работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; по-
мощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию);

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья;
первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи; 
состояния, при которых оказывается первая помощь;
мероприятия по оказанию первой помощи;
алгоритм первой помощи;
оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновремен-
но);

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 конфлик-

та;
ведение переговоров при разрешении конфликта; 
опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие);
способы противодействия буллингу и проявлению насилия;
способы психологического воздействия; 
психологическое влияние в малой группе;
положительные и отрицательные стороны конформизма;

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации; 
убеждающая коммуникация;
манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия;
психологическое влияние на большие группы;
способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание;
деструктивные и псевдопсихологические технологии;
противодействие  вовлечению  молодёжи  в  противозаконную  и  антиобщественную  деятель-

ность.

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»:



понятия «цифровая среда», «цифровой след»;
влияние цифровой среды на жизнь человека;
приватность, персональные данные;
«цифровая зависимость», её признаки и последствия;
опасности и риски цифровой среды, их источники;
правила безопасного поведения в цифровой среде;
вредоносное программное обеспечение;
виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы;
правила защиты от вредоносного программного обеспечения;
кража персональных данных, паролей;
мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;
правила безопасного использования устройств и программ;
поведенческие опасности в цифровой среде и их причины;
опасные персоны, имитация близких социальных отношений;
неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и ка-

рьеры;
травля в Интернете, методы защиты от травли;
деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки;
механизмы вовлечения в деструктивные сообщества;
вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 
радикализация деструктива;
профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества;
правила коммуникации в цифровой среде;
достоверность информации в цифровой среде;
источники информации, проверка на достоверность; 
«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда;
фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы;
понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;
правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений;
понятие прав человека в цифровой среде, их защита; 
ответственность за действия в Интернете;
запрещённый контент;
защита прав в цифровом пространстве.

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества;
понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь;
варианты проявления экстремизма, возможные последствия;

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; 
опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и призна-

ки;
предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность;
формы террористических актов;
уровни террористической угрозы;
правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, прове-

дении 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 экстре-

мизму и терроризму.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в со-
ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-
ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процес-
сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патрио-
тизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордо-
сти за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил без-
опасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном от-
ношении 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 об-

ласти 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 го-
сударства;

2) Патриотическое воспитание:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые
Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской
армии и флота;

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному
наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, до-
стижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;

сформированность  чувства  ответственности  перед  Родиной,  идейная  убеждённость  и  готов-
ность 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 чрезвы-
чайные ситуации, смягчению их последствий;

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традици-
ям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;

4) Эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения

в повседневной жизни;
5) Ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей тео-

рии безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных,



общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности жиз-
недеятельности;

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, экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях);

6) Физическое воспитание:
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и

здоровью окружающих;
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости;
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вре-

да физическому и психическому здоровью;
7) Трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, об-

щества 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-профессиональ-

ную 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 экологи-
ческой 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 классифика-
ции событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и
противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать
способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной
жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированно-
го поведения;

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и госу-
дарства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить при-
обретённые знания в повседневную жизнь;

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходи-
мой 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 преобразова-
нию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите
проектных работ;

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятель-
но выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;

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

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в ре-
альных ситуациях;

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области без-
опасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь.

Работа с информацией:
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов ин-

формации из  источников  разных типов  при  обеспечении  условий информационной  безопасности
личности;

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учеб-
ной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;

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

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
осуществлять  в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную коммуникацию,  переносить

принципы её организации в повседневную жизнь;
распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных

знаков; определять признаки деструктивного общения;
владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать

по избеганию конфликтных ситуаций;
аргументированно,  логично и ясно излагать  свою точку зрения с использованием языковых

средств.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях;
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять

план их решения в конкретных условиях;
делать осознанный выбор в новой ситуации,  аргументировать его;  брать ответственность за

своё решение;
оценивать приобретённый опыт;
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочте-

ний и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать об-
разовательный 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 це-
лям;

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора опти-
мального решения;



принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего во-
круг;

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; при-
знавать 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 учётом общих интересов, мнений и

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила
учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о ре-
зультатах);

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно раз-
работанным критериям;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые
идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разум-
ную инициативу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизнен-

ной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в ин-
тересах благополучия и устойчивого развития личности,  общества и государства.  Приобретаемый
опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения мо-
дели 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 без-

опасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о
государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера;

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и
обязанностей  гражданин  в  области  гражданской  обороны;  знание  о  действиях  по  сигналам  гра-
жданской обороны;

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного ха-
рактера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; знание
положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, формирование пред-
ставления 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 возмож-
ностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современ-
ного боя;

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профес-
сиональной 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, обще-
ства, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном
поведении;

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуаци-
ях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); вла-
дение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знать порядок действий в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях;

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения все-
ми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведе-



ния на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на прак-
тике;  знать  порядок действий при чрезвычайных ситуациях  природного  характера;  сформирован-
ность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, ра-
зумного природопользования;

11) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупрежде-
ния пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на
транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасно-
сти;

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 пси-
хического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необхо-
димых 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 криминального 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; уме-
ние распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности во-
влечения 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; знать роль го-
сударства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в деструктивные со-
общества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать поря-
док действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий
при угрозе  совершения  террористического  акта;  совершении террористического  акта;  проведении
контртеррористической операции.

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достижения
предметных результатов освоения модулей ОБЗР.
10 КЛАСС
Модуль № 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 нацио-
нальных 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 нацио-
нальной безопасности;

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятель-
ности;

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в усло-
виях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской оборо-
ны;

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиацион-
ной опасности;

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации,  обосновывать значение
обороны государства для мирного социально-экономического развития страны;



характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной безопасно-
сти.
Модуль № 2. «Основы военной подготовки»:

знать строевые приёмы в движении без оружия;
выполнять строевые приёмы в движении без оружия;
иметь представление об основах общевойскового боя;
иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою;
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений;
понимать способы действий военнослужащего в бою;
знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 
приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их воз-

можных 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 приме-

ре 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  совре-

менных 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 об-

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

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасно-
сти», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь;

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни (инди-
видуальный, групповой и общественно-государственный уровни);

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры;
объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»;
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 
иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность;
раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 
приводить  примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности,  обще-

ства, государства.
Модуль № 4. «Безопасность в быту»:

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость рис-
ка (угрозы) их возникновения от поведения человека;



знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете;
оценивать их роль в совершении безопасных покупок;

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики;
иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях;
уметь оценивать риски получения бытовых травм;
понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму;
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения

правил на безопасность в быту;
иметь  навыки безопасного поведения в  быту при использовании газового и электрического

оборудования;
иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара;
иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-

лёгочной реанимации;
знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие);
понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приво-

дить 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.

Модуль № 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 поведе-

ния;
понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, при-

водить примеры; 
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, во-

дителя;
иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю;
знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного ха-

рактера;
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 опасныхи чрезвычайных ситуа-

ций на различных видах транспорта.
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»:

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах;
знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влия-

ние на безопасность;
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки;
знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, ко-

торые 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.
11 КЛАСС
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде;
знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в

лесу, на водоёмах, в горах;
иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориенти-

рования, 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 при-

родной среде, способах подачи сигнала о помощи;
иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлажде-

ния, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными;
иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспор-

тировки пострадавших;
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;
выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических, климати-

ческих особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе;
раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возмож-

ности избежать её; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций;
указывать причины и признаки возникновения природных пожаров;
понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров;
иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара;
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологи-

ческими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования,  предупреждения,  смягчения последствий природ-

ных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуа-

циях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими яв-

лениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения;
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидроло-

гическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования,  предупреждения,  смягчения последствий природ-

ных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуа-

циях, 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 метеоро-

логическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования,  предупреждения,  смягчения последствий природ-

ных 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 метеорологически-

ми явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведе-
ния;

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора
на риски их возникновения;



характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической без-
опасности;

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования.
Модуль № 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, психоло-
гических 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 пере-
дачи 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 насе-

ления, роль вакцинации для общества в целом;
объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»;
иметь  представление  о  чрезвычайных  ситуациях  биолого-социального  характера,  действиях

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии);
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;
характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно-сосуди-

стые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их возникновения
и степень опасности;

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный при-
ступ 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», харак-

теризовать их влияние на жизнь человека;
знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия;
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополу-

чие;
иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоро-

вья и психологического благополучия;
характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работо-

способность, 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 помо-

щью;
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 усло-

виях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств;
первая помощь при нескольких травмах одновременно).
Модуль № 9. «Безопасность в социуме»:



объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приво-
дить 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 про-

тиводействия.
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»:

характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека;
объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»;
анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обес-

печение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества,  запрещённый
контент и другие), раскрывать их характерные признаки;

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

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспече-
ние»;

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых яв-
ляется 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 соци-

альных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противо-
правную деятельность), способы их выявления и противодействия им;

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде;
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный пу-

зырь», «фейк»;
иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, её соот-

ветствия правовым и морально-этическим нормам;
раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопас-

ных действий по защите прав в цифровой среде;
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридиче-

ских лиц в информационном пространстве.
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности об-
щества 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, вы-
работать навыки безопасных действий при их обнаружении;

иметь представление о методах и видах террористической деятельности;
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявле-

нии;
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, подо-

зрительных 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 юридиче-
ских лиц в области противодействия экстремизму и терроризму.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы 

Всего Контрольные
работы 

Практические
работы 

1 Безопасное и устойчивое развитие личности, об-
щества, государства

 4 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/8332b07b

2 Основы военной подготовки  12 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/8332b07b

3 Культура  безопасности  жизнедеятельности  в
современном обществе

 2 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/8332b07b

4 Безопасность в быту  6 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/8332b07b

5 Безопасность на транспорте  5 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/8332b07b

6 Безопасность в общественных местах  5 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/8332b07b

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  0  0 
11 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы 

Всего Контрольные
работы 

Практиче-
ские работы 

1 Безопасность в природной среде  7 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/2d60fb5a

2 Основы медицинских знаний. Оказание первой
помощи

 7 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/2d60fb5a

3 Безопасность в социуме  7 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/2d60fb5a

4 Безопасность в информационном пространстве  7 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/2d60fb5a

5 Основы противодействия экстремизму и терро-
ризму

 6 Библиотека  ЦОК  https://
m.edsoo.ru/2d60fb5a

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  0  0 



Приложение 2
Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования составлена на

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и нравственных

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуаль-
ном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национально-
го самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богат-
ство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в
себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям,
как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и изучение вы-
дающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала
ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного произведе-
ния,  умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями
старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным пред-
метом «Литература» на уровне основного общего образования, изучение литературы строится с уче-
том обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»;
стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотво-
рений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пуш-
кина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лер-
монтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ре-
визор», 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 отно-
шения к окружающему миру.

В  рабочей  программе  учебного  предмета  «Литература»  учтены  этапы  российского  историко-
литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включаю-
щие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или
обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе.

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных результа-
тов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные
результаты на углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и способ-
ных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят:
в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; 



в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов;
в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвя-

зей между языковым, литературным,  интеллектуальным, духовно-нравственным развитием лично-
сти. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чте-
нию 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 художествен-
ных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере
лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении
учебных и воспитательных задач,  стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС
СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осозна-
нием  исторической  преемственности  поколений,  включением  в  языковое  пространство  русской
культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, со-
стоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй
половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе
как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного
опыта  человечества,  этико-нравственных,  философско-мировоззренческих,  социально-бытовых,
культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литера-
турному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и миро-
вой  культуры,  ориентированы  на  воспитание  и  развитие  потребности  в  чтении  художественных
произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой
классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на фор-
мирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читатель-
ской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса
к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательски-
ми практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолко-
вания прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произ-
ведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного
контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представ-
ления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представле-
ния о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и
мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств,
с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения,
а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни,
созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей язы-
ка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение пред-
ставлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах,
овладение разными способами информационной переработки текстов с использованием важнейших
литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом уровне в учеб-
ном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа 
в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
10 КЛАСС

Обобщающее повторение
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой

половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломо-
носова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жу-
ковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, ро-
маны «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения,
роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые
души»).

Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма «Гроза».
И. А. Гончаров. Роман «Обломов».
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю
иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и
Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ла-

дью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот,  робкое дыха-
нье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по вы-
бору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Орган-
чик», «Подтверждение покаяния» и др.

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Оча-

рованный странник», «Однодум» и др.
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с со-

бачкой», «Человек в футляре» и др.
Комедия «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX века
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И.

Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художествен-
ным произведением).

Литература народов России 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др.
Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору).

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Ма-
дам Бовари» и др.



Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не  менее двух стихотворений одного  из
поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбо-
ру). Например, пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом» и др.
11 КЛАСС

Литература конца XIX – начала ХХ века
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый

браслет», «Олеся» и др.
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда Искари-

от», «Большой шлем» и др.
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Ко-

новалов» и др.
Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по вы-

бору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др.
Литература ХХ века
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедель-

ник», «Господин из Сан-Франциско» и др.
А. А. Блок.  Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка»,  «Россия»,

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без
краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др.

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

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковле-
вой» и др.

Поэма «Облако в штанах».
С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя род-

ная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская»,
«Низкий дом с голубыми ставнями...» и др.

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Го-
мер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под со-
бою не чуя страны…» и др.

М. И. Цветаева.  Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, напи-
санным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…»,
«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном пере-
плёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.

А.  А.  Ахматова. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Песня  последней
встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос
был. Он звал утешно…», «Не с теми я,  кто бросил землю...»,  «Мужество», «Приморский сонет»,
«Родная земля» и др.

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).
А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрас-

ном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др.



А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой
моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писа-
телей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»;
В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В
списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Госпо-
ди!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино
победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее

чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С.
С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.

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

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать чер-
нил и плакать!..»,  «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить
иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

А.  И.  Солженицын.  Произведения  «Один  день  Ивана  Денисовича»,  «Архипелаг  ГУЛАГ»
(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»).

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микро-
скоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.

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

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая
моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать
по холмам задремавшей отчизны...» и др.

И. А. Бродский.  Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова»,
«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны
Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др.

Проза  второй половины  XX –  начала  XXI  века. Рассказы,  повести,  романы  (по  одному
произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов (повесть «Пела-
гея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повесть «Белый пароход» и др.); В.П. Астафьев (повествование в расска-
зах «Царь-рыба» (фрагменты); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобриш-
ный угор» и др.); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), Ю.П. Казаков
(рассказы «Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие
люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (по-
весть «Обмен») и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному произведению
не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Вы-
соцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш.
Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из дра-
матургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»
и других. 

Литература народов России 



Рассказы,  повести,  стихотворения  (не  менее  одного  произведения  по  выбору).  Например,
рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихо-
творения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.

Зарубежная литература
Зарубежная  проза  XX  века  (одно  произведение  по  выбору). Например,  произведения  Р.

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропа-
стью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие. 

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

Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). Например, пьесы Б. Брех-
та «Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уи-
льямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе до-
стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с тради-
ционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития вну-
тренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-
ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для
среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководство-
ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитив-
ных  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,  демократиче-
ских, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными
в литературных произведениях;

 готовность противостоять идеологии экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискримина-
ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного
образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-
юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и на-
значением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;



2) патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведе-
ний русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,
памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достиже-
ниям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произве-
дениях; 

 идейная убеждённость,  готовность к служению и защите Отечества,  ответственность за его
судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;
3) духовно-нравственного воспитания:

 осознание духовных ценностей российского народа;

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении,
и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, ха-
рактеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного приня-
тия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой
на литературные произведения;
4) эстетического воспитания:

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

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других
народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,
этнических культурных традиций и устного народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества твор-
ческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;
5) физического воспитания:

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к свое-
му здоровью;

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-
ческому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев;
6) трудового воспитания:

 готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,  трудолюбие,  в  том числе  при  чтении
произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельно-
стью героев отдельных литературных произведений;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-
ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе ли-
тературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентиру-
ясь 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 экологиче-
ских проблем, представленных в художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-
чивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в
литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий, предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной
в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;
8) ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места
в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произ-
ведения;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-
тельскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего об-
щего образования,  в том числе школьного литературного образования,  у обучающихся совершен-
ствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное  состояние,  видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть
открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей стремление  к  достижению цели  и  успеху,  оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми,
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего об-
разования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

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

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, ху-
дожественных 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 изу-
чении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и немате-
риальных ресурсов;

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный
читательский опыт;
2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литератур-
ного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способ-
ностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-
нию различных методов познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпрета-
ции,  преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в  том числе  при создании
учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-
тиями и методами современного литературоведения; 

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

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных
явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-
стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

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

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-
нальную среду;

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литератур-
ных 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 за-
дачи, допускающие альтернативные решения;
3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных ти-
пов,  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, аннота-
ция и др.)  с  учётом назначения информации и целевой аудитории,  выбирая оптимальную форму
представления и визуализации;

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

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-
тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техни-



ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты литературной  и другой информации, информаци-
онной безопасности личности.
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо-
знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литера-
турных произведений;

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на
уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку
зрения с использованием языковых средств;
2) совместная деятельность: 

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

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

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её
достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать
результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разра-
ботанным критериям;

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

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять твор-
чество и воображение, быть инициативным.
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять  познавательную деятельность,  выявлять проблемы, ставить и
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литератур-
ных произведений, и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имею-
щихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

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

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читатель-
ский опыт;

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в
том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
2) самоконтроль:

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



 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуа-
ции, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
3) принятие себя и других:

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в
процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, постав-
ленных в художественных произведениях;

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека,  используя знания по ли-
тературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы)
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений;
включение  в  культурно-языковое  пространство  русской  и  мировой  культуры,  сформированность
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-
ным 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  нрав-
ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современ-
ной литературы, в том числе литератур народов России:
пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и
дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хоро-
шо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы);
роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно
произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На
дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.
А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есени-
на, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; ро-
ман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий
Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно
произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фа-
деева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого года", повесть А. И.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI
века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова,
Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распу-
тина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А.
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджа-
вы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе
А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной ли-
тературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э.
Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б.



Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г.
Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К.
Хетагурова, Ю. Шесталова и др.);
5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный контекст  и  контекст
творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с совре-
менностью; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных выска-
зываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся)
читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе;
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и со-
держания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с исполь-
зованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе):
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-
торство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литера-
тура; 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; фабу-
ла; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; си-
стемы стихосложения (тоническая, силлабическая,  силлаботоническая),  дольник, верлибр; «вечные
темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; ху-
дожественный перевод; литературная критика; 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художе-
ственными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-
ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-вырази-
тельных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в рече-
вой практике; 
12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-
турных текстов,  умениями самостоятельного  истолкования  прочитанного  в  устной и  письменной
форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, ре-
фератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее
250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказы-
вания с учётом норм русского литературного языка; 
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве,
использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 

10 КЛАСС
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений
на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течения-
ми и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая поло-
вина XIX века); 



2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-
ным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и собственно-
го 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 само-
стоятельно интерпретировать художественный текст;
4)  знание  содержания,  понимание  ключевых проблем и  осознание  историко-культурного  и  нрав-
ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы,
а также литератур народов России (вторая половина XIX века);
5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный контекст  и  контекст
творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественных  текстов,  выявлять  связь  литературных
произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией;
умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произве-
дений; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи,
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письмен-
ных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки уст-
ной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубеж-
ной литературы; 
7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоцио-
нально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские
впечатления;
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся)
читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;
9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и
содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с ис-
пользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной
школе):
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-
торство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литера-
тура; 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, сти-
лизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-
тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние нацио-
нальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художе-
ственными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-
ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-вырази-
тельных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение при-
менять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уров-
ней и выявлять их роль в произведении;
12)  овладение современными читательскими практиками,  культурой восприятия  и понимания  ли-
тературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной
формах,  информационной  переработки  текстов  в  виде  аннотаций,  отзывов,  докладов,  тезисов,
конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением



редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского
литературного языка;
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, ис-
пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем;
11 КЛАСС
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преем-
ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры
через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами обще-
ственной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии обще-
ства; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-
ным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и
литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и
сокровищам отечественной  и мировой культуры;  понимание  роли  и места  русской  литературы в
мировом культурном процессе;
4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литерату-
ры, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их исто-
рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой ли-
тературы;
5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный контекст  и  контекст
творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественных  текстов,  выявлять  связь  литературных
произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных выска-
зываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной ре-
чью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся)
читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;
9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в
нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изу-
ченным в основной школе):
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-
торство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литера-
тура; 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; фабу-
ла; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; си-
стемы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные
темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; ху-
дожественный перевод; литературная критика; 
10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр,
кино, музыка и др.);



11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-
ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-вырази-
тельных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение при-
менять их в речевой практике;
12)  овладение современными читательскими практиками,  культурой восприятия  и понимания  ли-
тературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной
формах,  информационной  переработки  текстов  в  виде  аннотаций,  отзывов,  докладов,  тезисов,
конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением
редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского
литературного языка;
13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-
диапространстве,  оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных биб-
лиотечных систем.



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые)

образовательные ресурсыВсего Контрольные
работы 

Практиче-
ские работы 

Раздел 1. Обобщающее повторение
1.1 Основные этапы литературного процесса от древне-

русской литературы до литературы первой полови-
ны XIX века: обобщающее повторение («Слово о 
полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, 
Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недо-
росль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 
комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведе-
ния А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евге-
ний Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения
М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой 
нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (коме-
дия «Ревизор», поэма «Мертвые души»)

 5 

Итого по разделу  5 
Раздел 2. Литература второй половины XIX века

2.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  4 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.2 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  6 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.3 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.4 Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по вы-
бору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните 
вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, 
как убийственно мы любим...», «Нам не дано пред-
угадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё бы-
лое...») и др.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.5 Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии
твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы
с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...») и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

 5 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4



2.6 А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбо-
ру). Например, «Одним толчком согнать ладью жи-
вую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 
радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сия-
ла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.7 М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История 
одного города» (не менее двух глав по выбору). 
Например, главы «О корени происхождения глупов-
цев», «Опись градоначальникам», «Органчик», 
«Подтверждение покаяния» и др.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.8 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказа-
ние»

 10 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  15 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.10 Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного 
произведения по выбору). Например, «Очарован-
ный странник», «Однодум» и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

2.11 А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). 
Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собач-
кой», «Человек в футляре» и др. Комедия «Вишнё-
вый сад»

 8 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

Итого по разделу  64 
Раздел 3. Литература народов России

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

 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

Итого по разделу  1 
Раздел 4. Зарубежная литература

4.1 Зарубежная проза второй половины XIX века (не 
менее одного произведения по выбору). Например, 
произведения Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 
«Большие надежды»; Г.Флобера «Мадам Бовари» и 
др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

4.2 Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не 
менее двух стихотворений одного из поэтов по вы-
бору). Например, стихотворения А.Рембо, Ш.Бодле-
ра и др.

 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4

4.3 Зарубежная драматургия второй половины XIX века
(не менее одного произведения по выбору). Напри-

 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/e20b36e4



мер, пьеса Г.Ибсена «Кукольный дом» и др.
Итого по разделу  4 
Развитие речи  10 
Уроки внеклассного чтения  2 
Итоговые контрольные работы  4  4 
Подготовка и защита проектов  4 
Резервные уроки  8 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  4  0 

11 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные

работы 
Практические
работы 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века
1.1 А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение

по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Оле-
ся» и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

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

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

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

 5 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

1.4 Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее 
двух стихотворений одного поэта по выбору). Напри-
мер, cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина,
Н. С. Гумилёва и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

Итого по разделу  11 
Раздел 2. Литература ХХ века

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

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.2 А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору).
Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На же-
лезной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 
«О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безум-

 4 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91



но жить…» и др. Поэма «Двенадцать».
2.3 В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «По-
слушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседав-
шиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. Поэма 
«Облако в штанах».

 4 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.4 С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбо-
ру). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Пись-
мо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Рав-
нина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 
жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт де-
ревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубы-
ми ставнями...» и др.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.5 О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по
выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие пару-
са…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя стра-
ны…» и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.6 М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по вы-
бору). Например, «Моим стихам, написанным так 
рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нра-
вится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», 
«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и 
др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.7 А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по вы-
бору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала
руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил 
по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 
«Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 
«Приморский сонет», «Родная земля» и др. Поэма 
«Реквием».

 4 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.8 Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (из-
бранные главы)

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.9 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избран-
ные главы)

 4 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.10 М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и  4 Библиотека ЦОК https://



Маргарита» (один роман по выбору) m.edsoo.ru/f6a65a91
2.11 А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведе-

ние по выбору).Например, «В прекрасном и яростном 
мире», «Котлован», «Возвращение» и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.12 А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном 
завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывез-
ли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 
«Дробится рваный цоколь монумента...» и др.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.13 Проза о Великой Отечественной войне (по одному 
произведению не менее чем трех писателей по выбо-
ру). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», 
«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. 
Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская балла-
да»; 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 Ста-
линграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шо-
пен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская кре-
пость» и др.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого"  1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.16 Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворе-
ния (по одному стихотворению не менее чем двух 
поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 
Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.17 Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы 
(одно произведение по выбору). Например, В. С. Ро-
зов «Вечно живые» и др.

 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.18 Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по вы-
бору). Например, «Февраль. Достать чернил и пла-
кать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется
дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый 
крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91



«Гамлет», «Зимняя ночь» и др.
2.19 А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

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

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.20 В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). 
Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Ма-
стер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.21 В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного 
произведения по выбору). Например, «Живи и по-
мни», «Прощание с Матёрой» и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.22 Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбо-
ру). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 
родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Рос-
сия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам
задремавшей отчизны...» и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

2.23 И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по вы-
бору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний 
крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны,
ни погоста…») , «На столетие Анны Ахматовой», 
«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…» и др.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

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

3.1 Проза второй половины XX – начала XXI вв. Расска-
зы, повести, романы (по одному произведению не ме-
нее 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. Ис-
кандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фраг-
менты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный днев-
ник», «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.

 3 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

Итого по разделу  3 



Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века
4.1 Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. Стихо-

творения (по одному произведению не менее чем 
двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадули-
ной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Ев-
тушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. 
Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Ро-
ждественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 
других.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

Итого по разделу  2 
Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века

5.1 Драматургия второй половины ХХ — начала XXI 
века. Пьесы (произведение одного из драматургов по 
выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская исто-
рия»; А. В. Вампилов «Старший сын» и др.

 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

Итого по разделу  1 
Раздел 6. Литература народов России

6.1 Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного 
произведения по выбору). Например, рассказ Ю. 
Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова 
«Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. 
Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Ку-
гультинова, К.Кулиева и др.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

Итого по разделу  2 
Раздел 7. Зарубежная литература

7.1 Зарубежная проза XX века (одно произведение по вы-
бору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 гра-
дус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; 
Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 
«Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 
другие.

 2 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

7.2 Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотво-
рений одного из поэтов по выбору). Например, стихо-
творения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.

 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91

7.3 Зарубежная драматургия XX века (одно произведение
по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Ку-
раж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f6a65a91



«Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.
Итого по разделу  4 
Развитие речи  7 
Уроки внеклассного чтения  2 
Итоговые контрольные работы 2 2 
Подготовка и защита проектов  4 
Резервные уроки 4 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102 2  0 



Приложение 3
Рабочая программа по учебному предмету  "Физическая культура"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  физической  культуре  для  10–11  классов  общеобразовательных  организаций

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их
реализацию через конкретное содержание.

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного рос-
сийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном ак-
тивно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности
физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого
долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии
современного  социокультурного  развития  российского  общества,  условия  деятельности  образова-
тельных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствова-
нию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитатель-
ный процесс.

При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессивные
идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное
развитие отечественной системы образования:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации,
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотиче-
ских качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становле-
ния российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в культурную и
общественную жизнь страны; 

концепция  формирования  ключевых компетенций,  устанавливающая  основу саморазвития  и
самоопределения личности в процессе непрерывного образования;

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-
воспитательный процесс  на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении
двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновываю-
щая направленность  учебных программ на формирование целостной личности  учащихся,  потреб-
ность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет исто-
рически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства под-
готовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функцио-
нальных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических ка-
честв. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой основ-
ного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в об-
ласти физической культуры.

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование разносто-
ронней,  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности  и  организации  активного  отдыха.  В  программе  по  физической  культуре  для  10–11
классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здо-
ровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных
систем физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателя-



ми здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализует-
ся в программе по физической культуре по трём основным направлениям.

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и функцио-
нальных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адап-
тивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение обу-
чающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к
выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования
самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и прикладно – ориентиро-
ванной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации содер-
жания  физических  упражнений  разной  функциональной  направленности,  совершенствования  тех-
нико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают уме-
ния в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового
образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения
контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации
обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической
культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально зна-
чимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направлен-
ности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, при-
обретение способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игро-
вой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению
здоровья.

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых ре-
зультатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности учащих-
ся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация
этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации учебного содержа-
ния, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информаци-
онным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности)
и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно
значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой моду-
лей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой
атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических условий,
при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом
спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и ат-
летических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всесто-
роннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических
упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная
и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на
основе федеральной рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных органи-
заций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка уча-
щихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организа-
ции модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями физической
культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, совре-
менных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учите-



лям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение моду-
ля «Базовая физическая подготовка».

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136 часов: в 10
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 КЛАСС
Знания о физической культуре

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социально-
го  явления,  характеристика  основных  направлений  её  развития  (индивидуальная,  национальная,
мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физи-
ческая культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, основ-
ные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная,
соревновательно-достиженческая).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа при-
кладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Ха-
рактеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обще-
стве, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет.

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Извлечения
из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и
спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

Физическая  культура  как  средство  укрепления  здоровья  человека.  Здоровье  как  базовая
ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятия-
ми физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных систем оздоро-
вительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 
Способы самостоятельной двигательной деятельности

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга.  Общее
представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни современно-
го человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их
целевое предназначение и содержательное наполнение.

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий оздоро-
вительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и содержательно-
го наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных
занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помо-
щью  пробы Руфье,  характеристика  способов  применения  и  критериев  оценивания.  Оперативный
контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля,
способы организации и проведения измерительных процедур.
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и ор-

ганов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длитель-
ной работе за компьютером.

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической
культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических
нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Спортивные игры». 



Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, спосо-
бы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–
24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учеб-
ной деятельности.

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с ме-
ста и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в условиях
игровой и учебной деятельности.
11 КЛАСС

Знания о физической культуре
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в органи-

зации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адап-
тации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного чело-
века. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация
работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на про-
филактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные про-
цедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи,  содержа-
тельное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и профессиональной
деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной
физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение заня-
тий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах.

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культу-
рой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики травм во
время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении моз-
га, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах.

Способы самостоятельной двигательной деятельности
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релак-

сация  как  метод  восстановления  после  психического  и  физического  напряжения,  характеристика
основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутоген-
ная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по ме-
тоду «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведе-
ния процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения.
Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к тру-

ду и  обороне».  Структурная  организация  самостоятельной подготовки  к  выполнению требований
комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных заня-
тий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений,
способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по
тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения мас-

сы тела.  Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры:
цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок
при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их

в процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических
действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельно-
сти. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной
и игровой деятельности.

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
Общая физическая подготовка. 
Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих

упражнений,  отягощённых весом собственного тела  и с  использованием дополнительных средств
(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных
устройствах.  Упражнения  на  гимнастических  снарядах  (брусьях,  перекладинах,  гимнастической
стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх,
вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополни-
тельным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки
через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие ди-
станции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической
стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом
на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным
мячом и другое).

Развитие скоростных способностей. 
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный

бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и макси-
мальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с макси-
мальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые
ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катя-
щейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и
левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение тен-
нисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на ме-
сте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включаю-
щей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных
направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных
предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафе-
ты и подвижные игры со  скоростной  направленностью.  Технические  действия  из  базовых видов
спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.

Развитие выносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности.

Повторный бег и п 2аиа,кие2аой  



Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой
амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения
для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).

Упражнения  культурно-этнической  направленности.  Сюжетно-образные  и  обрядовые  игры.
Технические действия национальных видов спорта.

Специальная физическая подготовка. 
Модуль «Гимнастика»
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (уко-
роченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общераз-
вивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и колен-
ных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных
упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (по-
лушпагат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включаю-
щей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий
прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча пра-
вой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой
ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через
гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и призем-
ления.

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в
висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой пе-
рекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжи-
мание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной вы-
соты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с раз-
личной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индиви-
дуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом
рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений избира-
тельного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без
потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания
на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме
умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повтор-
ное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «кру-
говой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и
интервального методов.

Модуль «Лёгкая атлетика»
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального ме-

тода.  Бег  по  пересечённой  местности  (кроссовый  бег).  Гладкий  бег  с  равномерной  скоростью  в
разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный
повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным
отягощением в режиме «до отказа».

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отя-
гощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте,
с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глуби-
ну по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений,
поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с
дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражне-



ния с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу
круговой тренировки.

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой
на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с
максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с
ходу».  Прыжки через  скакалку  в  максимальном темпе.  Ускорение,  переходящее  в  многоскоки,  и
многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие  координации  движений.  Специализированные  комплексы упражнений  на  развитие
координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортив-
ные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта»
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умерен-

ной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнитель-

ным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлоч-
кой». Упражнения в «транспортировке».

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и
преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивные игры»
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с мак-

симальной  скоростью  с  внезапными  остановками  и  выполнением  различных  заданий  (например,
прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения.
Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с
доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных
отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным вы-
полнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными ша-
гами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.
Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность
приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в ко-
лоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные
игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих
ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки че-
рез скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и
без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим
ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из раз-
личных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя,
сидя, в полуприседе.

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся интер-
валом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме
большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной
мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью»
(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну раз-
ной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в
стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после
отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением
передвижения.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена

российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие  традиционных национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и  демократиче-

ских 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 на-

значением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность  российской гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к  своему

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологи-
ях, труде;

идейную убеждённость,  готовность к служению и защите Отечества,  ответственность за его
судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  мо-

рально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,

спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, эт-

нических культурных традиций и народного творчества;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества твор-

ческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему

здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;



активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-
ческому здоровью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-
ских проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчи-
вого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать  неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

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

совершенствование  языковой и читательской  культуры как  средства  взаимодействия  между
людьми и познанием мира;

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследова-
тельскую деятельность индивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучаю-
щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,  коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-
тельность.
Познавательные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть по-
знавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобще-

ния;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и немате-

риальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рис-

ки последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
У обучающегося будут сформированы следующие  базовые исследовательские действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения
проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-
нию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и социаль-
ных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-
тиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-
туациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её реше-
ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии ре-
шения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-
верность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств  и способов действия в профессио-

нальную 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 за-

дачи, допускающие альтернативные решения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуще-

ствлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм пред-
ставления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудито-
рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-
тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техни-
ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лич-
ности.
Коммуникативные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-
ных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

Регулятивные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий:



самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,  ставить  и
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собствен-
ных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и дру-

гих как часть регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие

результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей

каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать
результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат по разрабо-
танным критериям;

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творче-
ство и воображение, быть инициативным.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдель-
ным темам программы по физической культуре.

Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы органи-

зации, роль и значение в жизни современного человека и общества;
ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных
формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и
здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использо-
вать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возмож-
ностей. 



Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм ак-

тивного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и
спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организ-
ма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кон-
диционной тренировкой, оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержа-
ние и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической рабо-
тоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их

в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 
выполнять  комплексы  упражнений  из  современных  систем  оздоровительной  физической

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в фи-
зическом развитии и физическом совершенствовании;

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании конди-
ционной тренировки;

демонстрировать  основные  технические  и  тактические  действия  в  игровых  видах  спорта  в
условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоен-
ных видов (волейбол, баскетбол);

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов
в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдель-
ным темам программы по физической культуре:

Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоро-

вья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; 
положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилак-

тике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,  предупреждении раннего
старения и сохранении творческого долголетия;

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физи-
ческой культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой
помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с це-

лью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и функ-
циональной активности основных психических процессов;

организовывать  и  проводить  сеансы  релаксации,  банных  процедур  и  самомассажа  с  целью
восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить  самостоятельные занятия  по подготовке к  успешному выполнению нормативных
требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагруз-
ки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их

в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 
выполнять  комплексы  упражнений  из  современных  систем  оздоровительной  физической

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и по-
требностей в физическом развитии и физическом совершенствовании;



демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, вы-
полнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (волейбол, баскетбол);

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, де-
монстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Электронные (циф-
ровые) образователь-
ные ресурсы 

Всего Контроль-
ные работы 

Практические
работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Физическая культура как социальное яв-

ление
 0.5  0  0 

1.2 Физическая культура как средство 
укрепления здоровья человека

 0.5  0  0 

Итого по разделу  1 
Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1 Физкультурно-оздоровительные меро-
приятия в условиях активного отдыха и 
досуга

 0.5  0  0 

Итого по разделу  0.5 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность

 0.5  0 

Итого по разделу  0.5 
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  14  0  0 
2.2 Лёгкая атлетика (модуль "Лёгкая атлети-

ка")
 16  0  0 

2.3 Зимние виды спорта (модуль "Зимние 
виды спорта")

 14  0  0 

2.4 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  10  0  0 
2.5 Модуль «Спортивные игры». Волейбол  12  0  0 

Итого по разделу  66 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  0  0 

11  КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Электронные (циф-
ровые) образователь-
ные ресурсы 

Всего Контроль-
ные работы 

Практические
работы 



Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Здоровый образ жизни современного че-

ловека
 0.5  0  0 

1.2 Профилактика травматизма и оказание 
первой помощи во время занятий физи-
ческой культурой

 0.5  0  0 

Итого по разделу  1 
Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1 Самостоятельная подготовка к выполне-
нию нормативных требований комплек-
са «Готов к труду и обороне»

 0.5  0  0 

Итого по разделу  0.5 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность

 0.5  0  0 

Итого по разделу  0.5 
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  14  0  0 
2.2 Лёгкая атлетика (модуль "Лёгкая атлети-

ка")
 16  0  0 

2.3 Зимние виды спорта (модуль "Зимние 
виды спорта")

 14  0  0 

2.4 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  10  0  0 
2.5 Модуль «Спортивные игры». Волейбол  12  0  0 

Итого по разделу  66 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  0  0 



Приложение 4
Рабочая программа по учебному предмету "География"  (базовый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне составлена

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего обще-
го образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте средне-
го общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабо-
чей программе воспитания. 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные требо-
вания Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и со-
ставлена с учётом Концепции развития географического образования в Российской Федерации, при-
нятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министер-
ства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить задачу

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 
В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновременно многопо-

лярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся
целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержа-
тельную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практико-ориентированность, эко-
логизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить географические реалии
происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, со-
циокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на:
1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важ-
нейшими проблемами современности, c ролью Россиикаксоставнойчастимировогосообщества;

2) 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;

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, за-
вершение формирования основ географической культуры;

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на
использование их в реальной действительности;

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устой-
чивого развития.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов:

по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

10 КЛАСС
Раздел 1. География как наука
Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традици-

онные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах
человеческой  деятельности.  Современные  направления  географических  исследований.  Источники



географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследо-
ваний.

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая кар-
тина мира, географическое мышление, язык географии.  Их значимость для представителей разных
профессий.

Раздел 2. Природопользование и геоэкология
Тема 1. Географическаясреда.Географическая среда как геосистема; факторы, её формирую-

щие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её измене-
ние во времени. Географическая и окружающая среда.

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

Практическая работа
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации.
Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, кли-

матические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Кли-
матические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль геогра-
фических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов це-
лей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными яв-

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

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира.
Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность.
Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом,
ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность челове-
чества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лес-
ных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных
ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и
перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практические работы
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географи-

ческой информации.
2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов.
Раздел 3. Современная политическая карта
Тема 1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геопо-

литика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель
политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое поло-
жение. Специфика России как евразийского и приарктического государства.

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выде-
ления. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное и государственное устройство.

Раздел 4. Население мира
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика

её изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и особенно-
сти в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв,
демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в стра-
нах различных типов воспроизводства населения.

Практические работы
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран,

регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся).



2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроиз-
водства населения.

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Струк-
тура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этни-
ческий состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения.
Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распростране-
ния. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современ-
ные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства на-

селения на основе анализа половозрастных пирамид.
2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа раз-

личных источников географической информации.
Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факто-

ры, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Мигра-
ции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Поня-
тие  об  урбанизации,  её  особенности  в  странах  различных  социально-экономических  типов.  Го-
родские агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных

регионов мира на основе анализа статистических данных.
Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономиче-

ских, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие
качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения
качества жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и стра-

нах мира на основе анализа источников географической информации.
Раздел 5. Мировое хозяйство
Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделе-

ние труда. Мировое хозяйство:определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства.
Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. От-
раслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное геогра-
фическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования между-
народной специализации стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, ин-
дустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом
разделении труда.

Практическая работа
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран.
Тема 2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отрасле-

вые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяй-
ство  стран  разных социально-экономических  типов.  Транснациональные  корпорации  (ТНК)  и  их
роль в глобализации мировой экономики. 

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых

и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 
Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». Геогра-

фия отраслей топливной промышленности.  Крупнейшие страны-производители,  экспортёры и им-
портёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тен-
денции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энерге-



тика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электро-
энергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использова-
нием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики.  Воздействие на окружаю-
щую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль Рос-
сии как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой эконо-
мике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлур-
гии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. Современные тенденции
развития отрасли.  Влияние металлургии на окружающую среду.  Место России в  мировом произ-
водстве и экспорте чёрных и цветных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продук-
ции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-произво-
дители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие
страны-производители  деловой  древесины  и  продукции  целлюлозно-бумажной  промышленности.
Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры произ-

водства электроэнергии в мире.
Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурса-

ми. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое
сельское  хозяйство.  Растениеводство.  География  производства  основных  продовольственных
культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерно-
вых культур. 

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

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.
Практическая работа
2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических

материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия».
Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспор-

та в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая си-
стема НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие
на их развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм.
11 КЛАСС

Раздел 6. Регионы и страны
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, Зару-

бежная 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 пробле-
мы региона. 

Практическая работа
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов за-

рубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя).
Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Вос-

точная 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, хо-
зяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). 

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия,
Турция, страны Центральной Азии).

Практическая работа
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и

Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции.
Тема 3.  Америка:  состав  (субрегионы:  США и Канада,  Латинская  Америка),  общая эконо-

мико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хо-
зяйства  субрегионов.  Особенности  экономико-географического  положения  природно-ресурсного
капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады,
Мексики, Бразилии). 

Практическая работа
1.  Объяснение  особенностей  территориальной  структуры  хозяйства  Канады  и  Бразилии  на

основе анализа географических карт.
Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Афри-

ка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особен-
ности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социаль-
ные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного
капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике

Алжира и Эфиопии.
Тема 5. Австралия и Океания.  Австралия и Океания: особенности географического положе-

ния. Австралийский Союз:  главные факторы размещения населения и развития хозяйства.  Эконо-
мико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специали-
зации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов,
населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.
Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности инте-
грации России в  мировое сообщество.  Географические аспекты решения внешнеэкономических  и
внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых геоэкономи-

ческих и геополитических условиях.
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобаль-

ной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического разви-
тия между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы
как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на
жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений,
проблема  стихийных  природных  бедствий,  глобальные  сырьевая  и  энергетическая  проблемы,
проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деграда-
ции 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 народонаселе-
ния.

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и
отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических
и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.

Практическая работа
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа раз-

личных источников географической информации и участия России в их решении.
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРА-

ФИЯ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы сред-
него общего образования должны отражать  готовность  и способность обучающихся руководство-
ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитив-
ных  внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям  российского  общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и  ответственного

члена российского общества; 
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,  участво-

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
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 насле-
дию,  памятникам,  традициям  народов  России,  достижениям  России  в  науке,  искусстве,
спорте, технологиях, труде;

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

духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-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 при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
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 дру-
гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убеждённость 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;

ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гео-

графических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способству-
ющего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира для применения различных источников географической информа-
ции в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-
вательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведе-

ния в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси-

хическому здоровью;
трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
 интерес  к  различным сферам профессиональной деятельности  в  области географических

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-
ные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем 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,  не-

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего

образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:



 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с
использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации геогра-
фических объектов, процессов и явлений и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предло-

женной географической задачи;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реаль-

ного, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географиче-

ские аспекты;
б) базовые исследовательские действия: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния 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;

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпре-
тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-
здании учебных и социальных проектов;

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуаци-

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

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

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-
стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый 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;
в) работа с информацией:
 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 учётом её на-
значения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);

 оценивать достоверность информации; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной  безопасности
личности;



Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
 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 обсу-
ждаемой темы;

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных
вопросов с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-

стей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз-
работанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-
ской значимости;

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуаци-
ях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,  соб-
ственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
б) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; 
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за

своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным изменениям  и  проявлять
гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 



 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать
его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

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

г) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны

отражать:
10 КЛАСС
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин,

её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобаль-
ных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на регио-
нальном уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и террито-
риальной 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  про-
странстве,  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 го-
сударственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-
лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-
ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географиче-
ские процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, имми-
грацию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повсед-
невной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравне-
ния свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения
и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сель-
скохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, срав-
нения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и каче-
ство жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической инфор-
мации,  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, занима-
емым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источ-
ников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процесса-
ми и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между гло-
бальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью



и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и воз-
можностями 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: при-

менять социально-экономические понятия: политическая карта,  государство, политико-географиче-
ское положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроиз-
водство  населения,  демографический  взрыв,  демографический  кризис,  демографический  переход,
старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, ин-
декс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «клима-
тические беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная ур-
банизация,  мегалополисы,  развитые  и  развивающиеся,  новые индустриальные,  нефтедобывающие
страны,  ресурсообеспеченность,  мировое  хозяйство,  международная  экономическая  интеграция,
международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, от-
раслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК),
«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хо-
зяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные эко-
номические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентирован-
ных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропоген-
ных 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 яв-
лениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и исполь-
зовать  источники географической информации (картографические,  статистические,  текстовые,  ви-
део- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные 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 источни-
кам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изу-
ченные 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 географиче-
скую 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 географиче-
ских 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 др.) геогра-
фическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре миро-
вого хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;



формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из раз-
личных источников;

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков; 

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

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных со-
циально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:

объяснять  особенности  демографической политики в  странах  с  различным типом воспроиз-
водства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уров-
не 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 яв-
лений и процессов: 

оценивать  географические  факторы,  определяющие сущность  и  динамику важнейших соци-
ально-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 геогра-
фической 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 гло-
бальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых
газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воз-
действий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне;

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

её 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 террито-
риальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической ин-
формации 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 зна-
ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать геогра-
фические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в
различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географи-
ческих факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регио-
нов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различ-
ных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по
особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню
социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источни-
ков географической информации; 



устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процесса-
ми и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природны-
ми  условиями  и  природно-ресурсным  капиталом  и  отраслевой  структурой  хозяйства  изученных
стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Евро-
пы с использованием источников географической информации;

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний;
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: при-

менять изученные социально-экономические понятия:  политическая карта,  государство;  политико-
географическое  положение,  монархия,  республика,  унитарное  государство,  федеративное государ-
ство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение насе-
ления, состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человече-
ского развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населе-
ния,  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,
«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглоба-
лизация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для ре-
шения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропоген-
ных факторов:  определять  цели  и  задачи  проведения  наблюдения/исследования;  выбирать  форму
фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результа-
там наблюдения/исследования;

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической
информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статисти-
ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 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 факто-
ры международной хозяйственной специализации отдельных стран  с  использованием  источников
географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географиче-
скую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентирован-
ных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения
практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-
точников: 

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 (в том числе и России);



представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) геогра-
фическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их от-
раслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдель-
ных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из раз-
личных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков; 

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

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных со-
циально-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 хо-
зяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изучен-
ных стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов в её
формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с
использованием источников географической информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных яв-
лений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-
нейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономиче-
ские и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регио-
нов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономи-
ческую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энерге-
тических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики Рос-
сии; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам
мира и России; изменения направления международных экономических связей России в новых эко-
номических 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 гло-
бальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы Количествочасов Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсыВсего Практические

работы
Раздел 1.ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА

1.1 Традиционные и новые методы в географии. 
Географические прогнозы

 1 http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/

1.2 Географическая культура  1 http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
Итого по разделу  2 
Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

2.1 Географическая среда  1 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
523e4226-60b8-b9f7-d940-

2.2 Естественный и антропогенный ландшафты  1  0.5 http://www.rgo.ru
2.3 Проблемы взаимодействия человека и природы 2  0.5 http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ
2.4 Природные ресурсы и их виды 2  1 http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/

Итого по разделу  6 
Раздел 3.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

3.1 Политическая география и геополитика  1 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
3.2 Классификации и типология стран мира 2 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/]

Итого по разделу  3 
Раздел 4.НАСЕЛЕНИЕ МИРА

4.1 Численность и воспроизводство населения  2  1 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/]
4.2 Состав и структура населения  2  1 http://interneturok.ru/
4.3 Размещение населения  2  0.5 [http://www.gks.ru/
4.4 Качество жизни населения  1  0.5 http://www.ege.edu.ru/ru/main/

Итого по разделу  7 
Раздел 5.МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.1 Состав и структура мирового хозяйства. Между-
народное географическое разделение труда

 2  0.5 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/

5.2 Международная экономическая интеграция  1 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
5.3 География главных отраслей мирового хозяй-

ства. Промышленность мира
 6  1 http://interneturok.ru/

5.4 Сельское хозяйство мира  2 http://interneturok.ru/
5.5 Сфера нематериального производства. Мировой

транспорт
3 http://interneturok.ru/

Итого по разделу  14 



Резервное время  2 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  6.5 

11КЛАСС

№ п/
п 

Наименование разделов и тем програм-
мы

Количество часов Электронные (цифровые) образова-
тельные ресурсыВсего Практические 

работы
Раздел 1.РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6  1 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
523e4226-60b8-b9f7-d940-

1.2 Зарубежная Азия  6  0.5 http://interneturok.ru/
1.3 Америка  6  0.5 http://interneturok.ru/
1.4 Африка  4  0.5 http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
1.5 Австралия и Океания  2 http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
1.6 Россия на геополитической, геоэкономи-

ческой и геодемографической карте мира
3  1 http://www.mirkart.ru/

Итогопоразделу  27 
Раздел 2.ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2.1 Глобальные проблемы человечества  4  0.5 http://www.mirkart.ru/
Итого по разделу  4 
Резервное время  3 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  4 



Приложение 5
Рабочая программа по учебному предмету  "Алгебра (углубленный уровень)"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из
наиболее значимых в  программе среднего  общего образования,  поскольку,  с  одной
стороны,  он  обеспечивает  инструментальную  базу  для  изучения  всех  естественно-
научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление
обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания,
истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курса обучаю-
щиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует
свои достижения в математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тен-
денций  развития  экономики  и  общественной  жизни,  позволяет  ориентироваться  в
современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для
дальнейшего образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстракт-
ными и логически строгими конструкциями алгебры и математического анализа разви-
вает умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать утвер-
ждения с помощью индукции и рассуждать  дедуктивно,  использовать  обобщение и
конкретизацию,  абстрагирование  и аналогию,  формирует креативное и критическое
мышление. 

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»
обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного по-
строения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных ре-
шений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и
искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который ре-
ализуется  как  через  учебный  материал,  способствующий  формированию  научного
мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжи-
тельной концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности
за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит
деятельностный принцип обучения.

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выде-
лены следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функ-
ции  и  графики»,  «Уравнения  и  неравенства»,  «Начала  математического  анализа»,
«Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются
на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования, естествен-
но дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный
учебный  курс  является  интегративным,  поскольку  объединяет  в  себе  содержание
нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математи-
ческий анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как
обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них после-
довательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель
реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для
решения самостоятельно сформулированной математической задачи,  а  затем интер-
претировать свой ответ.

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формиро-
вание навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне
основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое вни-
мание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, включающих в
себя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, выпол-
нять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать с матема-
тическими константами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, ра-
циональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В
каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и



операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые
свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также
извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря
последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству с возможно-
стями  их  применения  для  решения  различных  задач  формируется  представление  о
единстве математики как науки и её роли в построении моделей реального мира, ши-
роко используются обобщение и конкретизация.

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на
уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы преду-
смотрено  решение  соответствующих  задач.  В  результате  обучающиеся  овладевают
различными методами решения рациональных, иррациональных, показательных, лога-
рифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач,
содержащих параметры. Полученные умения широко используются при исследовании
функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахо-
ждение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия
включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преоб-
разования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также
выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического
материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышле-
ния  обучающихся,  формируются  навыки дедуктивных  рассуждений,  работы с  сим-
вольными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и
неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических
и естественно-научных задач,  наглядно демонстрирует свои возможности как языка
науки.

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последователь-
ность  изучения  материала.  Изучение степенной,  показательной,  логарифмической и
тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для ре-
шения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с мате-
матическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое
внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между
различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Ма-
териал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяю-
щих выражать зависимости  между величинами в  различной форме:  аналитической,
графической  и  словесной.  Его  изучение  способствует  развитию  алгоритмического
мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий.

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существен-
но расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучаю-
щимся,  так  как у них появляется возможность строить графики сложных функций,
определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объё-
мы  тел,  находить  скорости  и  ускорения  процессов.  Данная  содержательная  линия
открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуа-
ций, позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способству-
ет  развитию  абстрактного,  формально-логического  и  креативного  мышления,  фор-
мированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и
искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе раз-
вития математики как науки, и об их авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя эле-
менты теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные пред-
ставления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее уни-
версальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они свя-
зывают разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэто-
му важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык
современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим
важным признаком математики как науки следует признать  свойственную ей стро-
гость обоснований и следование определённым правилам построения доказательств.



Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логического
мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логиче-
ских правил, формирует навыки критического мышления.

В  учебном  курсе  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»  присутствуют
основы математического моделирования, которые призваны способствовать формиро-
ванию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с
помощью аппарата алгебры и математического анализа,  интерпретации полученных
результатов.  Такие задания  вплетены в  каждый из  разделов  программы,  поскольку
весь материал учебного курса широко используется для решения прикладных задач.
При  решении  реальных  практических  задач  обучающиеся  развивают  наблюдатель-
ность,  умение  находить  закономерности,  абстрагироваться,  использовать  аналогию,
обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков ре-
шения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса
«Алгебра и начала математического анализа».

На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» отво-
дится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4
часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Числа и вычисления
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. Применение

дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.
Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с действительными числа-

ми. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка ре-
зультата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи действительных чисел для
решения практических задач и представления данных.

Арифметический корень натуральной степени и его свойства.
Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным показателем.
Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.
Уравнения и неравенства
Тождества и тождественные преобразования.  Уравнение, корень уравнения.  Равносильные уравнения и уравнения-

следствия. Неравенство, решение неравенства. 
Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Многочлены от одной перемен-

ной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.
Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.
Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений. 
Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений. 
Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометриче-

ских уравнений. 
Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геомет-

рический смысл и свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения системы линейных уравне-
ний. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью
матриц и определителей.

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и неравенств. Применение уравнений
и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни.

Функции и графики
Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. График функции. Элементар-

ные преобразования графиков функций.
Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечёт-

ные функции.  Периодические  функции.  Промежутки монотонности функции.  Максимумы и минимумы функции.  Наи-
большее и наименьшее значения функции на промежутке.



Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и построение их графиков.
Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и график корня n-ой степени

как функции обратной степени с натуральным показателем. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков функций для решения

уравнений.
Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. 
Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных зависимостей.
Начала математического анализа
Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции. Монотонные и ограни-

ченные последовательности. История возникновения математического анализа как анализа бесконечно малых.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно

убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Ис-
пользование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства функций непрерывных
на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для решения задач.

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический смысл производной. Уравнение
касательной к графику функции.

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и композиции функций.
Множества и логика
Множество,  операции над  множествами и  их  свойства.  Диаграммы Эйлера–Венна.  Применение  теоретико-множе-

ственного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов. 
Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, равносильные уравнения. 
 

11 КЛАСС

Числа и вычисления
Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший общий делитель (далее –

НОД) и наименьшее общее кратное (далее – НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых чис-
лах.

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного числа. Арифметические опе-
рации с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-
ой степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач.

Уравнения и неравенства
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-следствия. Равносильные неравен-

ства.
Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. Решение тригонометриче-

ских неравенств. 
Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.
Основные методы решения иррациональных неравенств.



Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмиче-
ских уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и

реальной жизни, интерпретация полученных результатов.
Функции и графики
График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости.
Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач с параметрами. 
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при решении задач

из других учебных предметов и реальной жизни.
Начала математического анализа
Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего и наи-

меньшего значений непрерывной функции на отрезке.
Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости и

ускорения процесса, заданного формулой или графиком.
Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. Правила нахождения пер-

вообразных.
Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по формуле Ньютона-Лейбница.
Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геометрических тел.
Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных процессов с помощью

дифференциальных уравнений.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  КУРСА  «АЛГЕБРА И
НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА»  (УГЛУБЛЕННЫЙ  УРОВЕНЬ)  НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного  члена  российского  общества,  представление  о  математических  основах
функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур  гражданского  общества
(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в
соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому

и настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям россий-
ских математиков и российской математической школы, использование этих достиже-
ний в других науках, технологиях, сферах экономики;

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

ственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением
достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение
устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим ас-
пектам различных видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в интересах здоро-

вого и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоро-
вое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-
тивность),  физическое совершенствование при занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-
ные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в реше-
нии практических задач математической направленности;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, ориентация на применение математиче-
ских знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступ-
ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилиза-
ции, овладение языком математики и математической культурой как средством позна-
ния мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность ин-
дивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:



выявлять  и характеризовать  существенные признаки математических объектов,
понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанав-
ливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,
критерии проводимого анализа;

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

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономер-
ностей и противоречий; 

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

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые
и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,
обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-
ев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулиро-

вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и дан-
ное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-
новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению за-
висимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-
го наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы-
водов и обобщений;

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

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и

для решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, система-

тизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстри-

ровать графически;
оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным крите-

риям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре-
зультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои
суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-
ностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом
имеющихся ресурсов и  собственных возможностей,  аргументировать  и корректиро-
вать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки,
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных оши-
бок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины дости-
жения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку
приобретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы

при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые
штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с
другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри-
териям, сформулированным участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала
математического анализа»:

Числа и вычисления:
свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодиче-

ская  дробь,  проценты,  иррациональное число,  множества  рациональных и действи-
тельных чисел, модуль действительного числа;

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных от-
раслей знаний и реальной жизни;

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку
результата вычислений;

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать под-
ходящую  форму  записи  действительных  чисел  для  решения  практических  задач  и
представления данных;

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;
свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;
свободно оперировать  понятиями:  логарифм числа,  десятичные  и  натуральные

логарифмы;
свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового

аргумента;
оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.
Уравнения и неравенства:
свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;
применять  различные  методы  решения  рациональных  и  дробно-рациональных

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств;
свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с

целыми  коэффициентами,  корни  многочлена,  применять  деление  многочлена  на
многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач;

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, опре-
делитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определи-
теля 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для решения систе-



мы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системы ли-
нейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и определи-
телей, интерпретировать полученный результат;

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений;
выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рацио-

нальным показателем;
использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выра-

жений;
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифми-

ческие уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осу-
ществляя проверку корней;

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригоно-
метрических выражений;

свободно  оперировать  понятием:  тригонометрическое  уравнение,  применять
необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-
нения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использова-
нием аппарата алгебры.

Функции и графики:
свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно

обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные
преобразования графиков функций;

свободно оперировать  понятиями:  область  определения  и  множество  значений
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства;

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические
функции,  промежутки  монотонности  функции,  максимумы  и  минимумы  функции,
наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке;

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым по-
казателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график
корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем;

оперировать  понятиями:  линейная,  квадратичная  и  дробно-линейная  функции,
выполнять элементарное исследование и построение их графиков;

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их
свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений;

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение
тригонометрических функций числового аргумента;

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при
решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами
зависимости между величинами;

Начала математического анализа:
свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия,

бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия,  линейный и  экспоненциальный
рост, формула сложных процентов, иметь представление о константе;

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера;
свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последо-

вательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы за-
рождения математического анализа как анализа бесконечно малых;

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика
функции, асимптоты графика функции;

свободно оперировать  понятием:  функция,  непрерывная на  отрезке,  применять
свойства непрерывных функций для решения задач;

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, каса-
тельная к графику функции;

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функ-
ций, знать производные элементарных функций;

использовать геометрический и физический смысл производной для решения за-
дач.



Множества и логика:
свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;
использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;
свободно  оперировать  понятиями:  определение,  теорема,  уравнение-следствие,

свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и нера-
венства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала
математического анализа»:

Числа и вычисления:
свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества нату-

ральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК
натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида;

свободно  оперировать  понятием  остатка  по  модулю,  записывать  натуральные
числа в различных позиционных системах счисления;

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных
чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической фор-
ме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плос-
кости.

Уравнения и неравенства:
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифми-

ческие неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов;
осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;
свободно  оперировать  понятием  тригонометрическое  неравенство,  применять

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;
свободно  оперировать  понятиями:  система  и  совокупность  уравнений  и  нера-

венств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и со-
вокупностей  рациональных,  иррациональных,  показательных  и  логарифмических
уравнений и неравенств;

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и три-
гонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также за-
дач с параметрами;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-
нения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели
с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.

Функции и графики:
строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и

свойств композиции двух функций;
строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоско-

сти;
свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;
применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.
Начала математического анализа:
использовать производную для исследования функции на монотонность и экстре-

мумы;
находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке;
использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в

том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения
процесса, заданного формулой или графиком;

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, нахо-
дить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Нью-
тона-Лейбница;

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;
иметь представление о математическом моделировании на примере составления

дифференциальных уравнений;



решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физическо-
го характера, средствами математического анализа.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы Всего 

Контрольные ра-
боты 

Практические ра-
боты 

1

Множество действитель-
ных чисел. Многочлены. 
Рациональные уравнения 
и неравенства. Системы 
линейных уравнений

 24  1 

2
Функции и графики. Сте-
пенная функция с целым 
показателем

 12  1 

3
Арифметический корень 
n-ой степени. Иррацио-
нальные уравнения

 15  1 

4
Показательная функция. 
Показательные уравнения

 10  1 

5
Логарифмическая функ-
ция. Логарифмические 
уравнения

 18  1 

6
Тригонометрические вы-
ражения и уравнения

 22  1 

7
Последовательности и 
прогрессии

 10  1 

8
Непрерывные функции. 
Производная

 20  1 

9
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний

 5  2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ

 136  10  0 



 11 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) об
разовательные ресурсы Всего 

Контрольные ра-
боты 

Практические ра-
боты 

1
Исследование функций с 
помощью производной

 22  1 

2
Первообразная и инте-
грал

 12  1 

3
Графики тригонометриче-
ских функций. Тригоно-
метрические неравенства

 14  1 

4
Иррациональные, показа-
тельные и логарифмиче-
ские неравенства

 24  1 

5 Комплексные числа  10  1 

6
Натуральные и целые 
числа

 10  1 

7

Системы рациональных, 
иррациональных показа-
тельных и логарифмиче-
ских уравнений

 12  1 

8 Задачи с параметрами  16  1 

9
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний

 16  2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ

 136  10  0 





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Тема урока 
Количество часов

Дата изу-
чения Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1
Множество, операции над 
множествами и их свойства

 1 

2 Диаграммы Эйлера-Венна  1 

3
Применение теоретико-мно-
жественного аппарата для 
решения задач

 1 

4

Рациональные числа. Обык-
новенные и десятичные 
дроби, проценты, бесконеч-
ные периодические дроби

 1 

5

Рациональные числа. Обык-
новенные и десятичные 
дроби, проценты, бесконеч-
ные периодические дроби

 1 

6
Применение дробей и про-
центов для решения при-
кладных задач

 1 

7
Применение дробей и про-
центов для решения при-
кладных задач

 1 

8
Действительные числа. Ра-
циональные и иррациональ-
ные числа

 1 

9
Арифметические операции 
с действительными числами

 1 

10
Модуль действительного 
числа и его свойства

 1 

11

Приближённые вычисления,
правила округления, при-
кидка и оценка результата 
вычислений

 1 

12
Основные методы решения 
целых и дробно-рациональ-
ных уравнений и неравенств

 1 

13
Основные методы решения 
целых и дробно-рациональ-
ных уравнений и неравенств

 1 

14
Основные методы решения 
целых и дробно-рациональ-
ных уравнений и неравенств

 1 



15

Многочлены от одной пере-
менной. Деление многочле-
на на многочлен с остатком.
Теорема Безу

 1 

16
Многочлены с целыми ко-
эффициентами. Теорема Ви-
ета

 1 

17
Решение систем линейных 
уравнений

 1 

18
Решение систем линейных 
уравнений

 1 

19

Матрица системы линейных
уравнений. Определитель 
матрицы 2×2, его геометри-
ческий смысл и свойства; 
вычисление его значения

 1 

20

Определитель матрицы 2×2,
его геометрический смысл и
свойства; вычисление его 
значения

 1 

21
Применение определителя 
для решения системы ли-
нейных уравнений

 1 

22
Решение прикладных задач 
с помощью системы линей-
ных уравнений

 1 

23
Решение прикладных задач 
с помощью системы линей-
ных уравнений

 1 

24

Контрольная работа: "Раци-
ональные уравнения и нера-
венства. Системы линейных
уравнений"

 1  1 

25

Функция, способы задания 
функции. Взаимно обрат-
ные функции. Композиция 
функций

 1 

26
График функции. Элемен-
тарные преобразования гра-
фиков функций

 1 

27

Область определения и мно-
жество значений функции. 
Нули функции. Промежутки
знак постоянства

 1 

28 Чётные и нечётные функ-
ции. Периодические функ-

 1 



ции. Промежутки моно-
тонности функции

29

Максимумы и минимумы 
функции. Наибольшее и 
наименьшее значение функ-
ции на промежутке

 1 

30
Линейная, квадратичная и 
дробно-линейная функции

 1 

31
Элементарное исследование
и построение графиков этих
функций

 1 

32
Элементарное исследование
и построение графиков этих
функций

 1 

33
Степень с целым показа-
телем. Бином Ньютона

 1 

34
Степень с целым показа-
телем. Бином Ньютона

 1 

35
Степенная функция с нату-
ральным и целым показа-
телем. Её свойства и график

 1 

36
Контрольная работа: "Сте-
пенная функция. Её свой-
ства и график"

 1  1 

37
Арифметический корень на-
туральной степени и его 
свойства

 1 

38
Арифметический корень на-
туральной степени и его 
свойства

 1 

39
Преобразования числовых 
выражений, содержащих 
степени и корни

 1 

40
Преобразования числовых 
выражений, содержащих 
степени и корни

 1 

41
Преобразования числовых 
выражений, содержащих 
степени и корни

 1 

42

Иррациональные уравне-
ния. Основные методы ре-
шения иррациональных 
уравнений

 1 

43 Иррациональные уравне-
ния. Основные методы ре-
шения иррациональных 

 1 



уравнений

44

Иррациональные уравне-
ния. Основные методы ре-
шения иррациональных 
уравнений

 1 

45
Равносильные переходы в 
решении иррациональных 
уравнений

 1 

46
Равносильные переходы в 
решении иррациональных 
уравнений

 1 

47
Равносильные переходы в 
решении иррациональных 
уравнений

 1 

48
Равносильные переходы в 
решении иррациональных 
уравнений

 1 

49

Свойства и график корня n-
ой степени как функции 
обратной степени с нату-
ральным показателем

 1 

50

Свойства и график корня n-
ой степени как функции 
обратной степени с нату-
ральным показателем

 1 

51

Контрольная работа: "Свой-
ства и график корня n-ой 
степени. Иррациональные 
уравнения"

 1  1 

52
Степень с рациональным 
показателем и её свойства

 1 

53
Степень с рациональным 
показателем и её свойства

 1 

54
Степень с рациональным 
показателем и её свойства

 1 

55
Показательная функция, её 
свойства и график

 1 

56
Использование графика 
функции для решения урав-
нений

 1 

57
Использование графика 
функции для решения урав-
нений

 1 

58
Показательные уравнения. 
Основные методы решения 
показательных уравнений

 1 



59
Показательные уравнения. 
Основные методы решения 
показательных уравнений

 1 

60
Показательные уравнения. 
Основные методы решения 
показательных уравнений

 1 

61
Контрольная работа: "Пока-
зательная функция. Показа-
тельные уравнения"

 1  1 

62
Логарифм числа. Свойства 
логарифма

 1 

63
Логарифм числа. Свойства 
логарифма

 1 

64
Логарифм числа. Свойства 
логарифма

 1 

65
Десятичные и натуральные 
логарифмы

 1 

66
Десятичные и натуральные 
логарифмы

 1 

67
Преобразование выраже-
ний, содержащих логариф-
мы

 1 

68
Преобразование выраже-
ний, содержащих логариф-
мы

 1 

69
Преобразование выраже-
ний, содержащих логариф-
мы

 1 

70
Логарифмическая функция, 
её свойства и график

 1 

71
Логарифмическая функция, 
её свойства и график

 1 

72
Использование графика 
функции для решения урав-
нений

 1 

73
Использование графика 
функции для решения урав-
нений

 1 

74

Логарифмические уравне-
ния. Основные методы ре-
шения логарифмических 
уравнений

 1 

75

Логарифмические уравне-
ния. Основные методы ре-
шения логарифмических 
уравнений

 1 



76

Логарифмические уравне-
ния. Основные методы ре-
шения логарифмических 
уравнений

 1 

77
Равносильные переходы в 
решении логарифмических 
уравнений

 1 

78
Равносильные переходы в 
решении логарифмических 
уравнений

 1 

79
Контрольная работа: "Лога-
рифмическая функция. Ло-
гарифмические уравнения"

 1  1 

80
Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числового аргу-
мента

 1 

81
Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числового аргу-
мента

 1 

82
Арксинус, арккосинус и 
арктангенс числового аргу-
мента

 1 

83
Арксинус, арккосинус и 
арктангенс числового аргу-
мента

 1 

84

Тригонометрическая окруж-
ность, определение триго-
нометрических функций чи-
слового аргумента

 1 

85

Тригонометрическая окруж-
ность, определение триго-
нометрических функций чи-
слового аргумента

 1 

86
Основные тригонометриче-
ские формулы

 1 

87
Основные тригонометриче-
ские формулы

 1 

88
Основные тригонометриче-
ские формулы

 1 

89
Основные тригонометриче-
ские формулы

 1 

90
Преобразование тригоно-
метрических выражений

 1 

91
Преобразование тригоно-
метрических выражений

 1 

92 Преобразование тригоно-  1 



метрических выражений

93
Преобразование тригоно-
метрических выражений

 1 

94
Решение тригонометриче-
ских уравнений

 1 

95
Решение тригонометриче-
ских уравнений

 1 

96
Решение тригонометриче-
ских уравнений

 1 

97
Решение тригонометриче-
ских уравнений

 1 

98
Решение тригонометриче-
ских уравнений

 1 

99
Решение тригонометриче-
ских уравнений

 1 

100
Решение тригонометриче-
ских уравнений

 1 

101

Контрольная работа: "Три-
гонометрические выраже-
ния и тригонометрические 
уравнения"

 1  1 

102

Последовательности, спосо-
бы задания последователь-
ностей. Метод математиче-
ской индукции

 1 

103

Монотонные и ограничен-
ные последовательности. 
История анализа бесконеч-
но малых

 1 

104
Арифметическая прогрес-
сия

 1 

105 Геометрическая прогрессия  1 

106
Бесконечно убывающая гео-
метрическая прогрессия

 1 

107
Сумма бесконечно убываю-
щей геометрической про-
грессии

 1 

108
Линейный и экспоненциаль-
ный рост. Число е. Формула
сложных процентов

 1 

109
Линейный и экспоненциаль-
ный рост. Число е. Формула
сложных процентов

 1 

110
Использование прогрессии 
для решения реальных за-
дач прикладного характера

 1 



111
Контрольная работа: "По-
следовательности и про-
грессии"

 1  1 

112
Непрерывные функции и их
свойства

 1 

113
Точка разрыва. Асимптоты 
графиков функций

 1 

114
Свойства функций непре-
рывных на отрезке

 1 

115
Свойства функций непре-
рывных на отрезке

 1 

116
Метод интервалов для ре-
шения неравенств

 1 

117
Метод интервалов для ре-
шения неравенств

 1 

118
Метод интервалов для ре-
шения неравенств

 1 

119
Применение свойств непре-
рывных функций для реше-
ния задач

 1 

120
Применение свойств непре-
рывных функций для реше-
ния задач

 1 

121
Первая и вторая производ-
ные функции

 1 

122
Определение, геометриче-
ский смысл производной

 1 

123
Определение, физический 
смысл производной

 1 

124
Уравнение касательной к 
графику функции

 1 

125
Уравнение касательной к 
графику функции

 1 

126
Производные элементарных
функций

 1 

127
Производные элементарных
функций

 1 

128
Производная суммы, произ-
ведения, частного и компо-
зиции функций

 1 

129
Производная суммы, произ-
ведения, частного и компо-
зиции функций

 1 

130
Производная суммы, произ-
ведения, частного и компо-
зиции функций

 1 



131
Контрольная работа: 
"Производная"

 1  1 

132
Повторение, обобщение, си-
стематизация знаний: 
"Уравнения"

 1 

133
Повторение, обобщение, си-
стематизация знаний: 
"Функции"

 1 

134
Итоговая контрольная рабо-
та

 1  1 

135
Итоговая контрольная рабо-
та

 1  1 

136
Повторение, обобщение, си-
стематизация знаний

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

 136  10  0 



 11 КЛАСС 

№ 
п/
п 

Тема урока 
Количество часов

Дата изуче-
ния 

Электронные цифро-
вые образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1

Применение производной
к исследованию функций 
на монотонность и экс-
тремумы

 1 

2

Применение производной
к исследованию функций 
на монотонность и экс-
тремумы

 1 

3

Применение производной
к исследованию функций 
на монотонность и экс-
тремумы

 1 

4

Применение производной
к исследованию функций 
на монотонность и экс-
тремумы

 1 

5

Применение производной
к исследованию функций 
на монотонность и экс-
тремумы

 1 

6

Применение производной
к исследованию функций 
на монотонность и экс-
тремумы

 1 

7

Нахождение наибольшего
и наименьшего значения 
непрерывной функции на 
отрезке

 1 



8

Нахождение наибольшего
и наименьшего значения 
непрерывной функции на 
отрезке

 1 

9

Нахождение наибольшего
и наименьшего значения 
непрерывной функции на 
отрезке

 1 

10

Нахождение наибольшего
и наименьшего значения 
непрерывной функции на 
отрезке

 1 

11

Нахождение наибольшего
и наименьшего значения 
непрерывной функции на 
отрезке

 1 

12

Нахождение наибольшего
и наименьшего значения 
непрерывной функции на 
отрезке

 1 

13

Применение производной
для нахождения наилуч-
шего решения в приклад-
ных задачах

 1 

14

Применение производной
для нахождения наилуч-
шего решения в приклад-
ных задачах

 1 

15

Применение производной
для определения скорости
и ускорения процесса, за-
данного формулой или 
графиком

 1 



16

Применение производной
для определения скорости
и ускорения процесса, за-
данного формулой или 
графиком

 1 

17 Композиция функций  1 

18 Композиция функций  1 

19 Композиция функций  1 

20
Геометрические образы 
уравнений на координат-
ной плоскости

 1 

21
Геометрические образы 
уравнений на координат-
ной плоскости

 1 

22
Контрольная работа: "Ис-
следование функций с по-
мощью производной"

 1  1 

23
Первообразная, основное 
свойство первообразных

 1 

24

Первообразные элемен-
тарных функций. Правила
нахождения первооб-
разных

 1 

25

Первообразные элемен-
тарных функций. Правила
нахождения первооб-
разных

 1 

26
Интеграл. Геометриче-
ский смысл интеграла

 1 

27
Вычисление определён-
ного интеграла по форму-
ле Ньютона-Лейбница

 1 



28
Вычисление определён-
ного интеграла по форму-
ле Ньютона-Лейбница

 1 

29
Применение интеграла 
для нахождения площа-
дей плоских фигур

 1 

30
Применение интеграла 
для нахождения объёмов 
геометрических тел

 1 

31
Примеры решений диф-
ференциальных уравне-
ний

 1 

32
Примеры решений диф-
ференциальных уравне-
ний

 1 

33

Математическое модели-
рование реальных про-
цессов с помощью диф-
ференциальных уравне-
ний

 1 

34
Контрольная работа: 
"Первообразная и инте-
грал"

 1  1 

35
Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики

 1 

36
Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики

 1 

37
Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики

 1 

38 Тригонометрические  1 



функции, их свойства и 
графики

39
Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики

 1 

40

Отбор корней тригоно-
метрических уравнений с 
помощью тригонометри-
ческой окружности

 1 

41

Отбор корней тригоно-
метрических уравнений с 
помощью тригонометри-
ческой окружности

 1 

42

Отбор корней тригоно-
метрических уравнений с 
помощью тригонометри-
ческой окружности

 1 

43

Отбор корней тригоно-
метрических уравнений с 
помощью тригонометри-
ческой окружности

 1 

44
Решение тригонометриче-
ских неравенств

 1 

45
Решение тригонометриче-
ских неравенств

 1 

46
Решение тригонометриче-
ских неравенств

 1 

47
Решение тригонометриче-
ских неравенств

 1 

48 Контрольная работа: 
"Графики тригонометри-
ческих функций. Триго-
нометрические неравен-

 1  1 



ства"

49
Основные методы реше-
ния показательных нера-
венств

 1 

50
Основные методы реше-
ния показательных нера-
венств

 1 

51
Основные методы реше-
ния показательных нера-
венств

 1 

52
Основные методы реше-
ния показательных нера-
венств

 1 

53
Основные методы реше-
ния логарифмических не-
равенств

 1 

54
Основные методы реше-
ния логарифмических не-
равенств

 1 

55
Основные методы реше-
ния логарифмических не-
равенств

 1 

56
Основные методы реше-
ния логарифмических не-
равенств

 1 

57
Основные методы реше-
ния иррациональных не-
равенств

 1 

58
Основные методы реше-
ния иррациональных не-
равенств

 1 

59 Основные методы реше-
ния иррациональных не-

 1 



равенств

60
Основные методы реше-
ния иррациональных не-
равенств

 1 

61
Графические методы ре-
шения иррациональных 
уравнений

 1 

62
Графические методы ре-
шения иррациональных 
уравнений

 1 

63
Графические методы ре-
шения показательных 
уравнений

 1 

64
Графические методы ре-
шения показательных не-
равенств

 1 

65
Графические методы ре-
шения логарифмических 
уравнений

 1 

66
Графические методы ре-
шения логарифмических 
неравенств

 1 

67
Графические методы ре-
шения логарифмических 
неравенств

 1 

68

Графические методы ре-
шения показательных и 
логарифмических уравне-
ний

 1 

69

Графические методы ре-
шения показательных и 
логарифмических уравне-
ний

 1 



70

Графические методы ре-
шения показательных и 
логарифмических нера-
венств

 1 

71

Графические методы ре-
шения показательных и 
логарифмических нера-
венств

 1 

72

Контрольная работа: "Ир-
рациональные, показа-
тельные и логарифмиче-
ские неравенства"

 1  1 

73

Комплексные числа. Ал-
гебраическая и тригоно-
метрическая формы запи-
си комплексного числа

 1 

74

Комплексные числа. Ал-
гебраическая и тригоно-
метрическая формы запи-
си комплексного числа

 1 

75
Арифметические опера-
ции с комплексными чис-
лами

 1 

76
Арифметические опера-
ции с комплексными чис-
лами

 1 

77
Изображение комплекс-
ных чисел на координат-
ной плоскости

 1 

78
Изображение комплекс-
ных чисел на координат-
ной плоскости

 1 

79 Формула Муавра. Корни  1 



n-ой степени из 
комплексного числа

80
Формула Муавра. Корни 
n-ой степени из 
комплексного числа

 1 

81

Применение комплекс-
ных чисел для решения 
физических и геометри-
ческих задач

 1 

82
Контрольная работа: 
"Комплексные числа"

 1  1 

83
Натуральные и целые 
числа

 1 

84
Натуральные и целые 
числа

 1 

85
Применение признаков 
делимости целых чисел

 1 

86
Применение признаков 
делимости целых чисел

 1 

87
Применение признаков 
делимости целых чисел: 
НОД и НОК

 1 

88
Применение признаков 
делимости целых чисел: 
НОД и НОК

 1 

89
Применение признаков 
делимости целых чисел: 
остатки по модулю

 1 

90
Применение признаков 
делимости целых чисел: 
остатки по модулю

 1 

91 Применение признаков  1 



делимости целых чисел: 
алгоритм Евклида для ре-
шения задач в целых чис-
лах

92
Контрольная работа: 
"Теория целых чисел"

 1  1 

93

Система и совокупность 
уравнений. Равносильные
системы и системы-след-
ствия

 1 

94

Система и совокупность 
уравнений. Равносильные
системы и системы-след-
ствия

 1 

95

Основные методы реше-
ния систем и совокупно-
стей рациональных урав-
нений

 1 

96

Основные методы реше-
ния систем и совокупно-
стей иррациональных 
уравнений

 1 

97

Основные методы реше-
ния систем и совокупно-
стей показательных урав-
нений

 1 

98

Основные методы реше-
ния систем и совокупно-
стей показательных урав-
нений

 1 

99 Основные методы реше-
ния систем и совокупно-
стей логарифмических 

 1 



уравнений

100

Основные методы реше-
ния систем и совокупно-
стей логарифмических 
уравнений

 1 

101

Применение систем к ре-
шению математических 
задач и задач из различ-
ных областей науки и ре-
альной жизни, интерпре-
тация полученных ре-
зультатов

 1 

102

Применение систем к ре-
шению математических 
задач и задач из различ-
ных областей науки и ре-
альной жизни, интерпре-
тация полученных ре-
зультатов

 1 

103

Применение неравенств к
решению математических
задач и задач из различ-
ных областей науки и ре-
альной жизни, интерпре-
тация полученных ре-
зультатов

 1 

104

Контрольная работа: "Си-
стемы рациональных, ир-
рациональных показа-
тельных и логарифмиче-
ских уравнений"

 1  1 

105
Рациональные уравнения 
с параметрами

 1 



106
Рациональные неравен-
ства с параметрами

 1 

107
Рациональные системы с 
параметрами

 1 

108
Иррациональные уравне-
ния, неравенства с пара-
метрами

 1 

109
Иррациональные системы
с параметрами

 1 

110
Показательные уравне-
ния, неравенства с пара-
метрами

 1 

111
Показательные системы с
параметрами

 1 

112
Логарифмические уравне-
ния, неравенства с пара-
метрами

 1 

113
Логарифмические систе-
мы с параметрами

 1 

114
Тригонометрические 
уравнения с параметрами

 1 

115
Тригонометрические не-
равенства с параметрами

 1 

116
Тригонометрические си-
стемы с параметрами

 1 

117

Построение и исследова-
ние математических мо-
делей реальных ситуаций 
с помощью уравнений с 
параметрами

 1 

118 Построение и исследова-
ние математических мо-

 1 



делей реальных ситуаций 
с помощью систем урав-
нений с параметрами

119

Построение и исследова-
ние математических мо-
делей реальных ситуаций 
с помощью систем урав-
нений с параметрами

 1 

120
Контрольная работа: "За-
дачи с параметрами"

 1  1 

121
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Уравнения"

 1 

122
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Уравнения"

 1 

123

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Уравнения. Системы 
уравнений"

 1 

124
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Неравенства"

 1 

125
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Неравенства"

 1 

126
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Неравенства"

 1 

127

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Производная и её при-
менение"

 1 



128

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Производная и её при-
менение"

 1 

129

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Производная и её при-
менение"

 1 

130

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Интеграл и его примене-
ние"

 1 

131
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Функции"

 1 

132
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Функции"

 1 

133
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний: 
"Функции"

 1 

134
Итоговая контрольная ра-
бота

 1  1 

135
Итоговая контрольная ра-
бота

 1  1 

136
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ

 136  10  0 



Приложение 6
Рабочая программа по учебному предмету  "Геометрия  (углубленный уровень)"

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования,
так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направ-

ленности и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, форми-
руемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при доказатель-

стве теорем и построении цепочки логических утверждений при решении геометриче-
ских задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются

при решении задач естественно-научного цикла, в частности физических задач.
Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне –

развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как
составляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечение
возможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и
действий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального
образования, связанного с использованием математики.

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющи-
ми и усиливающими курс базового уровня, являются:

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формиро-
вание осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших ма-
тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружаю-
щего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса
геометрии;

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигу-
рах и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, уме-
ния доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

формирование  умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире
многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;

формирование понимания возможности аксиоматического построения математи-
ческих теорий,  формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассу-
ждений;

формирование умения владеть  методами доказательств  и  алгоритмов решения,
умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стерео-
метрических задач и задач с практическим содержанием, формирование представления
о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли
аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

развитие  и  совершенствование  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся,  познавательной  активности,  исследовательских  умений,  критичности
мышления, интереса к изучению геометрии;

формирование  функциональной  грамотности,  релевантной  геометрии:  умения
распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в ре-
альных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления
зависимостей  и  закономерностей,  моделирования  реальных  ситуаций,  исследования
построенных моделей, интерпретации полученных результатов.

Основными  содержательными  линиями  учебного  курса  «Геометрия»  в  10–11
классах являются:  «Прямые и плоскости в пространстве»,  «Многогранники»,  «Тела
вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве». 

Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями»,
релевантными геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится
ко всем содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений
распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содер-
жание образования, соответствующее предметным результатам освоения Федеральной
рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким об-
разом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались
неоднократно. Это позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и
навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственно-



сти, а новые знания включать в общую систему геометрических представлений обуча-
ющихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных об-

разовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляю-
щей учебного предмета «Математика»;

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора
будущей профессии,  обеспечивая  преемственность  между общим и профессиональ-
ным образованием.

На изучение учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне отводится 204
часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Прямые и плоскости в пространстве
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом построении

стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.
Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Призна-

ки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве,
параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображе-
ние фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с со-
направленными сторонами, угол между прямыми в пространстве.  Параллельность плоскостей: параллельные плоскости,
свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, по-
строение сечений.

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые параллельные и перпен-
дикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоско-
сти. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой
до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоско-
стей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Трёхгран-
ный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранно-
го угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.

Многогранники
Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и наклонная призмы, боковая и

полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверх-
ности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная
и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная
призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правиль-
ных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и полной поверхности
прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и по-
верхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды.

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия в правильном многогран-
нике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды.

Векторы и координаты в пространстве
Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и

противоположно направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сум-
ма нескольких векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число.
Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении



вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь
между координатами вектора и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.
11 КЛАСС

Тела вращения
Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, образующие поверхностей.

Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная
плоскость к сфере. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара. 

Объём.  Основные свойства объёмов тел.  Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё.
Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение
сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы,
вписанной в многогранник или тело вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в пространстве. Отношение объёмов,
площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использова-
нием стереометрических методов.

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сече-
ния конуса (параллельные основанию и проходящие через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод сле-
дов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости.

Векторы и координаты в пространстве
Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства векторного умножения.

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-век-
торный метод при решении геометрических задач.

Движения в пространстве
Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства движений. Виды движений: па-

раллельный перенос,  центральная симметрия,  зеркальная симметрия,  поворот вокруг прямой.  Преобразования  подобия.
Прямая и сфера Эйлера.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТ-
РИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданское воспитание:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного  члена  российского  общества,  представление  о  математических  основах
функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур  гражданского  общества
(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в
соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотическое воспитание:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому

и настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям россий-
ских математиков и российской математической школы, использование этих достиже-
ний в других науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственное воспитание:
осознание  духовных  ценностей  российского  народа,  сформированность  нрав-

ственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением
достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение
устойчивого будущего;

4) эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим ас-
пектам различных видов искусства;

5) физическое воспитание:
сформированность умения применять математические знания в интересах здоро-

вого и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоро-
вое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-
тивность),  физическое совершенствование при занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

6) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-
ные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в реше-
нии практических задач математической направленности;

7) экологическое воспитание:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, ориентация на применение математиче-
ских знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступ-
ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилиза-
ции, овладение языком математики и математической культурой как средством позна-
ния мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность ин-
дивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:



выявлять  и характеризовать  существенные признаки математических объектов,
понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанав-
ливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,
критерии проводимого анализа;

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

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономер-
ностей и противоречий; 

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

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые
и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,
обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-
ев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулиро-

вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и дан-
ное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-
новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению за-
висимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-
го наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы-
водов и обобщений;

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

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и

для решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, система-

тизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстри-

ровать графически;
оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным крите-

риям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре-
зультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои
суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-
ностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом
имеющихся ресурсов и  собственных возможностей,  аргументировать  и корректиро-
вать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки,
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных оши-
бок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины дости-
жения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку
приобретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы

при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые
штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с
другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри-
териям, сформулированным участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 10 класса обучающийся научится:
5. свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач

и проведении математических рассуждений;
6. применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометри-

ческих задач;
7. классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей

в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве;
8. свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между

прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью;
9. свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;
10. свободно  распознавать  основные  виды  многогранников  (призма,  пирамида,

прямоугольный параллелепипед, куб);
11. классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;
12. свободно  оперировать  понятиями,  связанными  с  сечением  многогранников

плоскостью;
13. выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур

на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;
14. строить  сечения  многогранников  различными  методами,  выполнять  (вы-

носные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху,
сбоку, снизу;

15. вычислять  площади поверхностей  многогранников  (призма,  пирамида),  гео-
метрических тел с применением формул;

16. свободно  оперировать  понятиями:  симметрия  в  пространстве,  центр,  ось  и
плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;

17. свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам
в пространстве;

18. выполнять действия над векторами;
19. решать  задачи  на  доказательство  математических  отношений и нахождение

геометрических величин, применяя известные методы при решении математи-
ческих задач повышенного и высокого уровня сложности;

20. применять простейшие программные средства и электронно-коммуникацион-
ные системы при решении стереометрических задач;



21. извлекать,  преобразовывать  и  интерпретировать  информацию  о  про-
странственных геометрических фигурах,  представленную на чертежах и ри-
сунках;

22. применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реаль-
ные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения мате-
матически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на
языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геомет-
рических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи,
связанные с нахождением геометрических величин;

23. иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной
части фундамента развития технологий.

К концу 11 класса обучающийся научится:
 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической

и сферической поверхностями, объяснять способы получения;
 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом,

сферой и шаром;
 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять спосо-

бы получения тел вращения;
 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;
 вычислять  величины элементов  многогранников  и  тел  вращения,  объёмы и

площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с
применением формул;

 свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения
и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сфе-
ры, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подоб-
ных тел;

 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из ри-
сунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения
тел вращения;

 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о  про-
странственных геометрических фигурах,  представленную на чертежах и ри-
сунках;

 свободно оперировать понятием вектор в пространстве;
 выполнять операции над векторами;
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоско-

стями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение
векторно-координатного метода при решении;

 свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве,
знать свойства движений;

 выполнять  изображения многогранников  и  тел  вращения при параллельном
переносе,  центральной симметрии, зеркальной симметрии,  при повороте во-
круг прямой, преобразования подобия;

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (парал-
лельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и
проходящие через вершину), сечения шара;

 использовать методы построения сечений:  метод следов, метод внутреннего
проектирования, метод переноса секущей плоскости;

 доказывать геометрические утверждения;
 применять геометрические факты для решения стереометрических задач, пред-

полагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в яв-
ной и неявной форме;

 решать  задачи  на  доказательство  математических  отношений и нахождение
геометрических величин;

 применять программные средства и электронно-коммуникационные системы
при решении стереометрических задач;



 применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оце-
нивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в
процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моде-
лировать  реальные ситуации  на  языке  геометрии,  исследовать  построенные
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алге-
бры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин;

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной
части фундамента развития технологий.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы Всего 

Контрольные ра-
боты 

Практические ра-
боты 

1 Введение в стереометрию  23  1 

2
Взаимное расположение 
прямых в пространстве

 6  1 

3
Параллельность прямых и
плоскостей в про-
странстве

 8 

4
Перпендикулярность пря-
мых и плоскостей в про-
странстве

 25 

5 Углы и расстояния  16  1 

6 Многогранники  7  1 

7 Векторы в пространстве  12 

8
Повторение, обобщение и
систематизация знаний

 5  2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102  6  0 



 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) об
разовательные ресурсы Всего 

Контрольные рабо-
ты 

Практические рабо-
ты 

1
Аналитическая гео-
метрия

 15  1 

2
Повторение, обоб-
щение и системати-
зация знаний

 15  1 

3
Объём многогран-
ника

 17  1 

4 Тела вращения  24  1 

5
Площади поверхно-
сти и объёмы круг-
лых тел

 9  1 

6 Движения  5  1 

7
Повторение, обоб-
щение и системати-
зация знаний

 17  2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-
МЕ

 102  8  0 



Приложение 7
Рабочая программа по учебному предмету  "Вероятность и статистика (углубленный уровень)"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продол-

жением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне
среднего общего образования. Учебный курс предназначен для формирования у обуча-
ющихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как матема-
тического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При
изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования из-
менчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических ме-
тодов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоз-
зрения.

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при
изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие представле-
ний о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты
которых  почерпнуты  из  окружающего  мира.  В  результате  у  обучающихся  должно
сформироваться представление о наиболее употребительных и общих математических
моделях,  используемых  для  описания  антропометрических  и  демографических  ве-
личин, погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной работы
технических  устройств,  характеристик  массовых  явлений  и  процессов  в  обществе.
Учебный  курс  является  базой  для  освоения  вероятностно-статистических  методов,
необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также социаль-
ных и психологических, поскольку современные общественные науки в значительной
мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную часть учебного кур-
са занимает обсуждение закона больших чисел – фундаментального закона природы,
имеющего математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и
статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Слу-
чайные события и вероятности» и «Случайные величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и
теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учеб-
ного курса и смежных математических учебных курсов. 

Содержание  линии  «Случайные  события  и  вероятности»  служит  основой  для
формирования представлений о распределении вероятностей между значениями слу-
чайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение гео-
метрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными ана-
логами – показательным и нормальным распределениями.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями,
акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с
помощью  непрерывных  функций.  Основное  внимание  уделяется  показательному  и
нормальному распределениям.

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между слу-
чайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и
его выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рас-
сеивания», изученную на уровне основного общего образования, и во многом опира-
ются на сведения из курсов алгебры и геометрии.

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне
– последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу вре-
мени. Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит
развивающий характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступаю-
щих на учебные специальности, связанные с общественными науками, психологией и
управлением.

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на углубленном уровне
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час
в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графы на плоскости. Деревья. 
Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного

события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 
Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложе-

ния вероятностей.
Условная  вероятность.  Умножение  вероятностей.  Дерево  случайного  эксперимента.  Формула  полной вероятности.

Формула Байеса. Независимые события.
Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до

первого успеха. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 
Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности. 
Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции над случайными величинами.

Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное.
11 КЛАСС

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины.
Математическое ожидание случайной величины (распределения).  Примеры применения математического ожидания

(страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы слу-
чайных величин. Математическое ожидание геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия бинарной случайной величины.
Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное
отклонение биномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод исследова-
ний. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка простейших гипо-
тез с помощью изученных распределений.

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности распределения. Равномерное распреде-
ление и его свойства. Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распреде-
лению. Функция плотности вероятности показательного распределения, функция плотности вероятности нормального рас-
пределения. Функция плотности и свойства нормального распределения.

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к распределению Пуассона.
Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные наблюдения двух величин.

Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная ре-
грессия, метод наименьших квадратов.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТ-
НОСТЬ И СТАТИСТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного  члена  российского  общества,  представление  о  математических  основах
функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур  гражданского  общества
(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в
соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому

и настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям россий-
ских математиков и российской математической школы, использование этих достиже-
ний в других науках, технологиях, сферах экономики;

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

ственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением
достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение
устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим ас-
пектам различных видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в интересах здоро-

вого и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоро-
вое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-
тивность),  физическое совершенствование при занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-
ные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в реше-
нии практических задач математической направленности;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, ориентация на применение математиче-
ских знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступ-
ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилиза-
ции, овладение языком математики и математической культурой как средством позна-
ния мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность ин-
дивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:



выявлять  и характеризовать  существенные признаки математических объектов,
понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанав-
ливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,
критерии проводимого анализа;

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

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономер-
ностей и противоречий; 

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

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые
и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,
обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-
ев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулиро-

вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и дан-
ное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-
новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению за-
висимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-
го наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы-
водов и обобщений;

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

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и

для решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, система-

тизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстри-

ровать графически;
оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным крите-

риям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре-
зультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои
суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-
ностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом
имеющихся ресурсов и  собственных возможностей,  аргументировать  и корректиро-
вать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки,
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных оши-
бок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины дости-
жения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку
приобретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы

при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые
штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с
другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри-
териям, сформулированным участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 10 класса обучающийся научится:
свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в гра-

фе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 
свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное со-

бытие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, на-
ходить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными события-
ми;

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий,
событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную
прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для веро-
ятностей двух и трех случайных событий;

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, незави-
симые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с по-
мощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной
вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий
по формуле и по организации случайного эксперимента;

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов мно-
жеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятно-
стей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех
и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий:
в серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связан-
ном со случайным выбором из конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятно-
стей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, бино-
миальное распределение. 

К концу 11 класса обучающийся научится:
оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, ис-

пользовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделе-
ния распределения каждой величины, определения независимости случайных величин;

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины
(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач,



вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределе-
ний; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной
величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при
решении задач,  вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и
биномиального распределений;

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характе-
ристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оцени-
вать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользу-
ясь изученными распределениями.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/
п 

Наименование разде-
лов и тем программы

Количество часов
Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы Всего 

Контрольные ра-
боты 

Практические рабо-
ты 

1
Элементы теории гра-
фов

 3 

2
Случайные опыты, 
случайные события и 
вероятности событий

 3 

3

Операции над множе-
ствами и событиями. 
Сложение и умноже-
ние вероятностей. 
Условная вероятность.
Независимые события

 5 

4
Элементы комбинато-
рики

 4  1 

5

Серии последователь-
ных испытаний. Испы-
тания Бернулли. Слу-
чайный выбор из ко-
нечной совокупности

 5 

6
Случайные величины 
и распределения

 14  1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ

 34  2  0 



 11 КЛАСС 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
делов и тем про-
граммы 

Количество часов
Электронные (цифровые) об
разовательные ресурсы Всего 

Контрольные ра-
боты 

Практические рабо-
ты 

1
Закон больших чи-
сел

 5 

2
Элементы математи-
ческой статистики

 6 

3

Непрерывные слу-
чайные величины 
(распределения), по-
казательное и нор-
мальное распределе-
ния

 4 

4
Распределение 
Пуассона

 2 

5
Связь между случай-
ными величинами

 6 

6
Обобщение и систе-
матизация знаний

 11  1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 34  1  0 





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
 
п/
п 

Тема урока 

Количество часов
Дата изуче-
ния 

Электронные цифро
вые образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные ра-
боты 

Практические ра-
боты 

1
Граф, связный граф, 
представление зада-
чи с помощью графа

 1 

2

Степень (валент-
ность) вершины. 
Путь в графе. Цепи и
циклы

 1 

3
Графы на плоскости. 
Дерево случайного 
эксперимента

 1 

4

Случайные экспери-
менты (опыты) и 
случайные события. 
Элементарные собы-
тия (исходы)

 1 

5

Вероятность слу-
чайного события. Ве-
роятности событий в 
опытах с равновоз-
можными элементар-
ными событиями

 1 

6

Вероятность слу-
чайного события. Ве-
роятности событий в 
опытах с равновоз-
можными элементар-
ными событиями

 1 

7

Пересечение, 
объединение мно-
жеств и событий, 
противоположные 
события. Формула 
сложения вероятно-
стей

 1 

8

Условная вероят-
ность. Умножение 
вероятностей. Фор-
мула условной веро-
ятности

 1 

9 Условная вероят-  1 



ность. Умножение 
вероятностей. Фор-
мула условной веро-
ятности

10
Формула полной ве-
роятности

 1 

11
Формула Байеса. Не-
зависимые события

 1 

12

Комбинаторное пра-
вило умножения. 
Перестановки и фак-
ториал

 1 

13
Число сочетаний. 
Треугольник Паскаля

 1 

14
Формула бинома 
Ньютона

 1 

15

Контрольная работа 
№1: "Графы, вероят-
ности, множества, 
комбинаторика"

 1  1 

16

Бинарный случай-
ный опыт (испыта-
ние), успех и неуда-
ча. Независимые ис-
пытания. Серия неза-
висимых испытаний 
до первого успеха

 1 

17
Серия независимых 
испытаний до перво-
го успеха

 1 

18
Серия независимых 
испытаний Бернулли

 1 

19
Случайный выбор из 
конечной совокупно-
сти

 1 

20
Практическая работа 
с использованием 
электронных таблиц

 1 

21

Случайная величина.
Распределение веро-
ятностей. Диаграмма
распределения

 1 

22 Операции над слу-
чайными величина-
ми. Примеры распре-
делений. Бинарная 

 1 



случайная величина

23

Геометрическое рас-
пределение. Биноми-
альное распределе-
ние

 1 

24

Математическое 
ожидание случайной 
величины. Сов-
местное распределе-
ние двух случайных 
величин

 1 

25

Независимые слу-
чайные величины. 
Свойства математи-
ческого ожидания. 
Математическое 
ожидание бинарной 
случайной величины

 1 

26

Математическое 
ожидание геометри-
ческого и биноми-
ального распределе-
ний

 1 

27
Дисперсия и стан-
дартное отклонение

 1 

28
Дисперсия бинарной 
случайной величины.
Свойства дисперсии

 1 

29

Математическое 
ожидание произведе-
ния и дисперсия сум-
мы независимых слу-
чайных величин

 1 

30
Практическая работа 
с использованием 
электронных таблиц

 1 

31

Дисперсия биноми-
ального распределе-
ния. Практическая 
работа с использова-
нием электронных 
таблиц

 1 

32
Обобщение и систе-
матизация знаний

 1 

33 Контрольная работа 
№2: "Испытания 
Бернулли. Случай-

 1  1 



ные величины и рас-
пределения"

34
Обобщение и систе-
матизация знаний

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 34  2  0 



 11 КЛАСС 

№
 
п
/
п

Тема урока 

Количество часов

Дата изуче-
ния 

Электронные цифро-
вые образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1

Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. Тео-
рема Бернулли. Закон 
больших чисел

 1 

2

Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. Тео-
рема Бернулли. Закон 
больших чисел

 1 

3

Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. Тео-
рема Бернулли. Закон 
больших чисел

 1 

4
Выборочный метод ис-
следований

 1 

5
Практическая работа с 
использованием элек-
тронных таблиц

 1 

6

Генеральная совокуп-
ность и случайная выбор-
ка. Знакомство с выбо-
рочными характеристика-
ми. Оценка среднего и 
дисперсии генеральной 
совокупности с помощью 
выборочных характери-
стик

 1 



7

Генеральная совокуп-
ность и случайная выбор-
ка. Знакомство с выбо-
рочными характеристика-
ми. Оценка среднего и 
дисперсии генеральной 
совокупности с помощью 
выборочных характери-
стик

 1 

8
Оценивание вероятностей
событий по выборке

 1 

9

Статистическая гипотеза. 
Проверка простейших ги-
потез с помощью свойств 
изученных распределений

 1 

10

Статистическая гипотеза. 
Проверка простейших ги-
потез с помощью свойств 
изученных распределений

 1 

11
Практическая работа с 
использованием элек-
тронных таблиц

 1 

12

Примеры непрерывных 
случайных величин. 
Функция плотности веро-
ятности

 1 

13

Равномерное распределе-
ние. Примеры задач, при-
водящих к показательно-
му и к нормальному рас-
пределениям

 1 

14 Функция плотности веро-
ятности показательного 

 1 



распределения

15
Функция плотности веро-
ятности нормального рас-
пределения

 1 

16

Последовательность оди-
ночных независимых со-
бытий. Пример задачи, 
приводящей к распреде-
лению Пуассона

 1 

17
Практическая работа с 
использованием элек-
тронных таблиц

 1 

18
Ковариация двух случай-
ных величин. Коэффици-
ент корреляции

 1 

19
Совместные наблюдения 
двух величин

 1 

20
Выборочный коэффици-
ент корреляции

 1 

21
Различие между линей-
ной связью и причинно-
следственной связью

 1 

22 Линейная регрессия  1 

23
Практическая работа с 
использованием элек-
тронных таблиц

 1 

24

Представление данных с 
помощью таблиц и диа-
грамм, описательная ста-
тистика

 1 

25
Опыты с равновозможны-
ми элементарными собы-
тиями

 1 



26
Вычисление вероятностей
событий с применением 
формул

 1 

27

Вычисление вероятностей
событий с применением 
графических методов: 
координатная прямая, де-
рево, диаграмма Эйлера

 1 

28
Случайные величины и 
распределения

 1 

29
Математическое ожида-
ние случайной величины

 1 

30
Математическое ожида-
ние случайной величины

 1 

31
Контрольная работа: "Ве-
роятность и статистика"

 1  1 

32

Вычисление вероятностей
событий с применением 
формул и графических 
методов

 1 

33

Вычисление вероятностей
событий с применением 
формул и графических 
методов

 1 

34

Случайные величины и 
распределения. Матема-
тическое ожидание слу-
чайной величины

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ

 34  1  0 





Приложение 7
Рабочая программа по учебному предмету  "Физика (углубленный уровень)"



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОБУ "Кувайская СОШ"

РАССМОТРЕНО

[Укажите должность]

________________________

[укажите ФИО]
[Номер приказа] от «[чис-
ло]» [месяц]   [год] г.

СОГЛАСОВАНО

[Укажите должность]

________________________

[укажите ФИО]
[Номер приказа] от «[чис-
ло]» [месяц]   [год] г.

УТВЕРЖДЕНО

[Укажите должность]

________________________

[укажите ФИО]
[Номер приказа] от «[чис-
ло]» [месяц]   [год] г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(ID 4739677)

учебного предмета «Физика. Углублённый уровень»

для обучающихся 10 – 11 классов 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике на  уровне  среднего  общего образования  разработана  на
основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной
программы, представленных в ФГОС СОО, а  также с учётом федеральной рабочей
программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в об-
разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образо-
вательные программы.

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанав-
ливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предме-
та с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета «Физика» на углублённом уровне. 

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи про-
фессиональной ориентации,  направлено на создание условий для проявления своих
интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необхо-
димы для продолжения образования в организациях профессионального образования
по различным физико-техническим и инженерным специальностям.

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса
физики на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, пред-
метные (на углублённом уровне). Научно-методологической основой для разработки
требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся,
освоивших программу по физике на уровне среднего общего образования на углублён-
ном уровне, является системно-деятельностный подход.

Программа по физике включает:
планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том

числе предметные результаты по годам обучения;
содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.
Программа по  физике  имеет  примерный характер  и  может  быть  использована

учителями физики для составления своих рабочих программ.
Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предо-

ставляет возможности для реализации различных методических подходов к преподава-
нию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной части со-
держания курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учеб-
ного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем
мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учеб-
ных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,
изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование
и активное применение физических знаний определило характер и бурное развитие
разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получе-
ния новых материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной
вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формиро-
вание умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных ис-
следований. 

В  основу  курса  физики  на  уровне  среднего  общего  образования  положен ряд
идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым,
он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической,
так и современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён во-
круг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о
структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации.  Её реализация предполагает использование гуманитар-
ного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием



общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблема-
ми.

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предпола-
гает знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изу-
ченных теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений
и современные технические устройства, и технологии. 

Идея  экологизации реализуется  посредством  введения  элементов  содержания,
посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием
техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользова-
ния и экологической безопасности. 

Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принци-
пах системно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов бази-
руется на использовании самостоятельного эксперимента как постоянно действующе-
го фактора учебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятель-
ного ученического эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты при
изучении нового материала, лабораторные работы и работы практикума. При этом воз-
можны два способа реализации физического практикума. В первом случае практикум
проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в
каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему
лабораторных работ,  которые проводятся  в процессе изучения раздела (темы).  При
этом под  работами  практикума  понимается  самостоятельное  исследование,  которое
проводится по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции.

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ
и практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов учени-
ческих практических работ осуществляется участниками образовательного процесса
исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. При
этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвен-
ные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов
по проверке предложенных гипотез. 

Большое  внимание  уделяется  решению расчётных  и  качественных  задач.  При
этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно за-
данной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономер-
ности как из одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных раз-
делов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение/предска-
зание протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие
выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспе-
чению учебного процесса курс физики углублённого уровня на уровне среднего обще-
го образования должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физи-
ки должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных
в программе по физике ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума,
а также демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом ми-
нимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по
физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов,
эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в
виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух
обучающихся.  Тематические  комплекты лабораторного  оборудования  должны быть
построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также
компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:
формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению приро-

ды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям;



формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения
материи и фундаментальных законов физики;

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и
научных доказательств;

формирование представлений о роли физики для развития других естественных
наук, техники и технологий;

развитие  представлений о  возможных сферах  будущей профессиональной дея-
тельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направ-
лении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе
изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую фи-
зику и элементы астрофизики;

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физиче-
ских явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моде-
лью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекват-
ной условиям задачи, в том числе задач инженерного характера;

понимание  физических  основ  и  принципов  действия  технических  устройств  и
технологических процессов, их влияния на окружающую среду;

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности по-
лученного результата;

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой
деятельности; 

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физи-
кой.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения учеб-
ного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучаю-
щимися, планирующими продолжение образования по специальностям физико-техни-
ческого профиля. 

На изучение физики (углублённый уровень) на уровне среднего общего образова-
ния отводится 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170
часов (5 часов в неделю).

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических ра-
бот является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ
и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Раздел 1. Научный метод познания природы.
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования физических явлений. 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент в физике. 
Способы измерения  физических  величин (аналоговые и  цифровые измерительные приборы,  компьютерные датчи-

ковые системы).
Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная). 
Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое тело, идеальная жидкость,

идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы его применимости. Физическая теория. 
Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и цифровых измерительных при-

боров.
Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин при помощи компьютер-

ных датчиков.
Раздел 2. Механика.
Тема 1. Кинематика.
Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.
Прямая и обратная задачи механики.
Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория.
Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной точки, их проекции на оси

системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, скорости, ускорения и пути мате-

риальной точки от времени и их графики.
Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Зависимость

координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их графики.
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная скорость. Период и ча-

стота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное (тангенциальное) и полное ускорение материальной точ-
ки.

Технические  устройства  и  технологические  процессы:  спидометр,  движение  снарядов,  цепные,  шестерёнчатые  и
ремённые передачи, скоростные лифты.

Демонстрации.
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.
Способы исследования движений.
Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.
Преобразование движений с использованием механизмов.
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.



Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. 
Направление скорости при движении по окружности.
Преобразование угловой скорости в редукторе.
Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в разных системах отсчёта.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 
Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклонной плоскости.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении. 
Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой лаборатории). 
Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о прямой пропорциональной зависимости

между дальностью полёта и начальной скоростью тела. 
Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Исследование зависимости периода обращения конического маятника от его параметров.
Тема 2. Динамика.
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Неинерциальные систе-

мы отсчёта (определение, примеры).
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.
Второй закон Ньютона для материальной точки. 
Третий закон Ньютона для материальных точек.
Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы.
Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью планеты и от географической

широты. Движение небесных тел и их спутников. Законы Кеплера. Первая космическая скорость.
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением.
Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления

при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скорости относительного движения.
Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.
Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение искусственных спутников.
Демонстрации.
Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта. 
Принцип относительности. 
Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно неинерциальной системы

отсчёта.
Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его ускорение в инерциальной

системе отсчёта.
Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.
Измерение масс по взаимодействию.
Невесомость.
Вес тела при ускоренном подъёме и падении.
Центробежные механизмы.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.



Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости.
Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его

массы. 
Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их деформации.
Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок.
Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N). 
Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом трения.
Изучение движения груза на валу с трением. 
Тема 3. Статика твёрдого тела.
Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент силы относительно оси

вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести тела.
Условия равновесия твёрдого тела.
Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.
Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, решётчатые конструкции.
Демонстрации.
Условия равновесия.
Виды равновесия.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 
Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости. 
Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 
Тема 4. Законы сохранения в механике.
Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы материальных точек. Теорема о дви-

жении центра масс.
Импульс силы и изменение импульса тела. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение.
Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в центральных полях.
Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы силы. 
Мощность силы. 
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 
Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной

пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном поле. Потенциальная энергия тела в гравитационном
поле однородного шара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость. 

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической
энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 
Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения механической энергии.



Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, пружинный пистолет, гиро-
скоп, фигурное катание на коньках.

Демонстрации.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Измерение мощности силы.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы тяжести и силы упругости.
Сохранение энергии при свободном падении.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение импульса тела по тормозному пути. 
Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги. 
Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.
Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.
Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.
Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения. 
Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости.
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ),  их опытное обоснование.  Диффузия.  Броуновское

движение. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объ-
яснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная
Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия. 
Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся хаотически и не взаимодейству-

ют друг с другом.
Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала температур Кельвина). Закон

Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов:
изотерма, изохора, изобара.

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального
газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа).

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической энергией поступательного теп-
лового движения её частиц.

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение наноматериалов.
Демонстрации.
Модели движения частиц вещества.
Модель броуновского движения.
Видеоролик с записью реального броуновского движения.
Диффузия жидкостей.
Модель опыта Штерна.



Притяжение молекул.
Модели кристаллических решёток.
Наблюдение и исследование изопроцессов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между горячей и холодной водой.
Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой лаборатории).
Изучение изохорного процесса.
Изучение изобарного процесса.
Проверка уравнения состояния.
Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.
Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамической системы. Внешние и внутренние

параметры. Параметры термодинамической системы как средние значения величин, описывающих её состояние на микро-
скопическом уровне.

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической системы к тепловому равновесию.
Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–Клапейрона и выражение для

внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая концентрация частиц, высокие температуры. Выражение
для внутренней энергии одноатомного идеального газа.

Квазистатические и нестатические процессы.
Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-диаграмме.
Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без совершения работы. Кон-

векция, теплопроводность, излучение.
Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. Уравнение Майера. Удельная

теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе. 
Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа как меры изменения внутренней

энергии термодинамической системы.
Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное состояние термодинамической

системы проходит единственная адиабата. Абсолютная температура. 
Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту от более холодного тела к

более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость природных процессов.
Принципы действия тепловых машин. КПД. 
Максимальное значение КПД. Цикл Карно.
Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение окружающей среды. 
Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, дизельный и карбюраторный двига-

тели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового
насоса, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии.

Демонстрации. 
Изменение температуры при адиабатическом расширении. 
Воздушное огниво. 
Сравнение удельных теплоёмкостей веществ. 
Способы изменения внутренней энергии. 



Исследование адиабатного процесса.
Компьютерные модели тепловых двигателей.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение удельной теплоёмкости.
Исследование процесса остывания вещества.
Исследование адиабатного процесса.
Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температуры кипения жидкостей. 
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования.
Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления насыщенного пара от темпера-

туры, их независимость от объёма насыщенного пара. Зависимость температуры кипения от давления в жидкости.
Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. 
Твёрдое тело.  Кристаллические  и  аморфные тела.  Анизотропия свойств  кристаллов.  Плавление и  кристаллизация.

Удельная теплота плавления. Сублимация.
Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих деформаций.
Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. Ангармонизм тепловых колебаний

частиц вещества как причина теплового расширения тел (на качественном уровне).
Преобразование энергии в фазовых переходах. 
Уравнение теплового баланса.
Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные явления. Давление под искривлён-

ной поверхностью жидкости. Формула Лапласа.
Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные материалы.
Демонстрации.
Тепловое расширение.
Свойства насыщенных паров.
Кипение. Кипение при пониженном давлении.
Измерение силы поверхностного натяжения.
Опыты с мыльными плёнками.
Смачивание.
Капиллярные явления.
Модели неньютоновской жидкости.
Способы измерения влажности.
Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.
Виды деформаций.
Наблюдение малых деформаций.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Изучение закономерностей испарения жидкостей. 
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Изучение свойств насыщенных паров.
Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении.



Измерение коэффициента поверхностного натяжения.
Измерение модуля Юнга.
Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной к нему силы.
Раздел 4. Электродинамика.
Тема 1. Электрическое поле.
Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и

полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.
Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.
Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости электрического поля. Однородное элек-

трическое поле. 
Потенциальность электростатического поля.  Разность потенциалов и напряжение.  Потенциальная энергия заряда в

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для
электростатического поля (как однородного, так и неоднородного).

Принцип суперпозиции электрических полей.
Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженного по объёму шара. Поле

равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линий напряжённости этих полей и эквипотенциальных поверх-
ностей. 

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.
Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества.
Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора. 
Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов.
Энергия заряженного конденсатора.
Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.
Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, заземле-

ние электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа.
Демонстрации.
Устройство и принцип действия электрометра. 
Электрическое поле заряженных шариков.
Электрическое поле двух заряженных пластин. 
Модель электростатического генератора (Ван де Граафа). 
Проводники в электрическом поле. 
Электростатическая защита. 
Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости. 
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической

проницаемости. 
Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 
Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Оценка сил взаимодействия заряженных тел. 



Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения светодиода. 
Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.
Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении конденсаторов. 
Исследование разряда конденсатора через резистор.
Тема 2. Постоянный электрический ток.
Сила тока. Постоянный ток.
Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение U и ЭДС ℰ.
Закон Ома для участка цепи.
Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и площади попереч-

ного сечения. Удельное сопротивление вещества.
Последовательное,  параллельное,  смешанное соединение проводников.  Расчёт разветвлённых электрических цепей.

Правила Кирхгофа.
Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.
Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе. 
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Мощность

источника тока. Короткое замыкание.
Конденсатор в цепи постоянного тока.
Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат, счётчик электрической энергии. 
Демонстрации.
Измерение силы тока и напряжения.
Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания и светодиода.
Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного сечения и материала.
Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении.
Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.
Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.
Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование смешанного соединения резисторов.
Измерение удельного сопротивления проводников.
Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания.
Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при коротком замыкании. 
Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.
Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока.
Тема 3. Токи в различных средах.
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопро-

тивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.



Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводни-
ковые приборы.

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея для электролиза.
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы самостоятельного разряда.

Молния. Плазма.
Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, полупровод-

никовые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника,  рафинирование меди, выплавка алюминия, элек-
тронная микроскопия.

Демонстрации.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Проводимость электролитов.
Законы электролиза Фарадея.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Сравнение проводимости металлов и полупроводников.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Наблюдение электролиза.
Измерение заряда одновалентного иона.
Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры.
Снятие вольт-амперной характеристики диода.
Физический практикум.
Способы  измерения  физических  величин  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  измерительных  приборов  и

компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка
границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка предложенных гипотез
(выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).

Межпредметные связи.
Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных

связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.
Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза,

физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измере-
ний, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их графики и свойства. Триго-
нометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проек-
ции на оси координат, сложение векторов.

Биология:  механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых организмов, тепловое за-
грязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии, поверх-
ностное натяжение и капиллярные явления в природе, электрические явления в живой природе.



Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, получение нано-
материалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, элек-
тролитическая диссоциация, гальваника, электронная микроскопия.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и жидкого трения в технике, стати-

ческие конструкции (кронштейн, решётчатые конструкции), использование законов сохранения механики в технике (гиро-
скоп, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, техноло-
гии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, за-
земление электроприборов, газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника.

11 КЛАСС

Раздел 4. Электродинамика.
Тема 4. Магнитное поле.
Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип

суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 
Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кругового витка). Опыт Эрстеда.
Сила Ампера, её направление и модуль.
Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы

Лоренца.
Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.
Технические устройства и технологические процессы:  применение постоянных магнитов,  электромагнитов,  тестер-

мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц.
Демонстрации.
Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянных магнитов. 
Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катуш-

ки с током.
Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.
Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование магнитного поля постоянных магнитов.
Исследование свойств ферромагнетиков.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.
Измерение силы Ампера.
Изучение зависимости силы Ампера от силы тока. 
Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.
Тема 5. Электромагнитная индукция.



Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной
индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 
Энергия магнитного поля катушки с током.
Электромагнитное поле.
Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, защита от электризации тел при

движении в магнитном поле Земли.
Демонстрации.
Наблюдение явления электромагнитной индукции.
Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Правило Ленца.
Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.
Явление самоиндукции.
Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Определение индукции вихревого магнитного поля.
Исследование явления самоиндукции.
Сборка модели электромагнитного генератора.
Раздел 5. Колебания и волны.
Тема 1. Механические колебания.
Колебательная система. Свободные колебания.
Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое описание (закон сохранения

механической энергии). Вывод динамического описания гармонических колебаний из их энергетического и кинематическо-
го описания. 

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами колебаний её скорости
и ускорения.

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического маятника. Период свободных ко-
лебаний пружинного маятника. 

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Влияние затухания на
вид резонансной кривой. Автоколебания.

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальные инструменты, сейсмо-
граф.

Демонстрации.
Запись колебательного движения.
Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды. 
Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от сопротивления. 



Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представлений об идеальной модели
пружинного маятника.

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.
Исследование вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников.
Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе. 
Изучение движения нитяного маятника.
Преобразование энергии в пружинном маятнике.
Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.
Исследование вынужденных колебаний.
Тема 2. Электромагнитные колебания.
Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания  в  идеальном  колебательном  контуре.  Формула

Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре.
Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.
Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения при

различной форме зависимости переменного тока от времени.
Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи синусоидального перемен-

ного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений.
Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жиз-

ни. 
Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор переменного тока, линии элек-

тропередач.
Демонстрации.
Свободные электромагнитные колебания.
Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.
Осциллограммы электромагнитных колебаний.
Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.
Модель электромагнитного генератора.
Вынужденные синусоидальные колебания.
Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора.
Устройство и принцип действия трансформатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Изучение трансформатора.
Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку и резистор. 



Наблюдение электромагнитного резонанса. 
Исследование работы источников света в цепи переменного тока. 
Тема 3. Механические и электромагнитные волны.
Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. Период, скорость распростране-

ния и длина волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция и дифракция. 
Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.
Шумовое загрязнение окружающей среды.
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов в электромаг-

нитной волне.
Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и дифракция. 
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Электромагнитное загрязнение окружающей среды.
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, радиоприёмник, телевизор,

антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и медицине.
Демонстрации.
Образование и распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Зависимость длины волны от частоты колебаний.
Наблюдение отражения и преломления механических волн.
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.
Акустический резонанс.
Свойства ультразвука и его применение.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.
Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция.
Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Изучение параметров звуковой волны.
Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.
Тема 4. Оптика.
Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света. 
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Сферические зеркала.
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Относительный показатель пре-

ломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раз-
дела двух оптических сред.

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Зависи-

мость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии и относительного показателя преломления.
Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.



Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. Построение изображений точки и
отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их системах. 

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система.
Пределы применимости геометрической оптики.
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в

интерференционной картине от двух когерентных источников. Примеры классических интерференционных схем.
Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматиче-

ского света на дифракционную решётку.
Поляризация света.
Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, микроскоп, проекционный

аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная решётка.
Демонстрации.
Законы отражения света. 
Исследование преломления света. 
Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.
Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение интерференции света.
Наблюдение цветов тонких плёнок.
Наблюдение дифракции света.
Изучение дифракционной решётки. 
Наблюдение дифракционного спектра.
Наблюдение дисперсии света. 
Наблюдение поляризации света.
Применение поляроидов для изучения механических напряжений.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение показателя преломления стекла. 
Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз).
Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.
Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.
Получение изображения в системе из двух линз.
Конструирование телескопических систем. 
Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.
Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.
Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.
Наблюдение дисперсии.
Наблюдение и исследование дифракционного спектра.
Измерение длины световой волны.
Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.



Раздел 6. Основы специальной теории относительности.
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности.
Пространственно-временной интервал.  Преобразования  Лоренца.  Условие  причинности.  Относительность  одновре-

менности. Замедление времени и сокращение длины.
Энергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.
Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорители заряженных частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных частиц в магнитном

поле).
Раздел 7. Квантовая физика.
Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.
Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещения Вина. Гипотеза Планка о кван-

тах.
Фотоны. Энергия и импульс фотона.
Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная грани-

ца» фотоэффекта.
Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и абсолютно отражающую поверхность).

Опыты П. Н. Лебедева.
Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры области локализации движущейся ча-

стицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах.
Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга.
Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, фотодатчик, туннельный микроскоп,

солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации.
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
Исследование законов внешнего фотоэффекта.
Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости.
Светодиод.
Солнечная батарея.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование фоторезистора.
Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.
Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.
Тема 2. Физика атома.
Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда.
Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой.
Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.



Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компью-
тер.

Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение линейчатых спектров.
Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.
Определение длины волны лазерного излучения.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Наблюдение линейчатого спектра.
Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной Ридберга.
Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.
Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.
Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.
Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства ионизирующего излучения. Влияние ра-

диоактивности на живые организмы. Естественный фон излучения. Дозиметрия.
Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого термоядерного синтеза. Эколо-

гические аспекты развития ядерной энергетики. 
Методы регистрации и исследования элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о Стандартной модели. Кварк-глюон-

ная модель адронов. 
Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия.
Единство физической картины мира.
Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, термоядерный ре-

актор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).
Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.
Изучение поглощения бета-частиц алюминием.
Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. Применимость законов физики

для объяснения природы космических объектов.
Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, радиотелескопы, внеатмосферная астро-

номия.
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.
Солнечная система. 
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. 
Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последователь-

ности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.



Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и ква-
зары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излуче-
ние.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.
Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения.
Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения

положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.
Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.
Физический практикум.
Способы  измерения  физических  величин  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  измерительных  приборов  и

компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка
границ погрешностей.

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка предложенных гипотез
(выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).

Обобщающее повторение.
Обобщение  и  систематизация  содержания разделов  курса  «Механика»,  «Молекулярная  физика и  термодинамика»,

«Электродинамика», «Колебания и волны», «Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Эле-
менты астрономии и астрофизики».

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека,
роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объ-
яснительной и прогностической функций физической теории, роль физической теории в формировании представлений о
физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений
о природе.

Межпредметные связи.
Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных

связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.
Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза,

физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измере-
ний, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основ-
ное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. Производные элементар-
ных функций. Признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, экологические риски
при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностика в меди-
цине, оптические явления в живой природе.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической
решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, сейсмограф.



Технология:  применение  постоянных магнитов,  электромагнитов,  электродвигатель  Якоби,  генератор  переменного
тока,  индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель,  радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон,
СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутни-
ковые приёмники, ядерная энергетика и экологические аспекты её развития.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  ФИЗИКЕ  НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отра-
жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной вну-
тренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутрен-
них  убеждений,  соответствующих традиционным ценностям российского  общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
гражданского воспитания:

24. сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-
ственного члена российского общества;

25. принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократиче-
ских ценностей; 

26. готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-
ства, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

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

28. готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 
 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  достижениям  россий-

ских учёных в области физики и технике.
духовно-нравственного воспитания:

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельно-
сти учёного;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.
эстетического воспитания:

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, при-
сущего физической науке.

трудового воспитания:
 интерес  к  различным сферам профессиональной деятельности,  в  том  числе

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор буду-
щей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики
на протяжении всей жизни.

экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем; 
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе зна-

ния целей устойчивого развития человечества; 
 расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности  на  основе

имеющихся знаний по физике.
ценности научного познания:

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития физической науки;

 осознание  ценности  научной деятельности,  готовность  в  процессе  изучения
физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индиви-
дуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия



Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических яв-

лениях; 
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность,  оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности; 
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физиче-

ской науки;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску мето-
дов решения задач физического содержания, применению различных методов
познания; 

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе
при создании учебных проектов в области физики; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвержде-
ний, задавать параметры и критерии решения;

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности,
в том числе при изучении физики;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельно-

сти;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:
 владеть навыками получения информации физического содержания из источ-

ников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематиза-
цию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 оценивать достоверность информации; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-
режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом на-
значения  информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму
представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых

средств;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов

и возможностей каждого члена коллектива; 



 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-
зультат по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-
сти, практической значимости; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики
и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные за-
дачи;

 самостоятельно  составлять  план  решения  расчётных  и  качественных  задач,
план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов,  соб-
ственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность

за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, по-

стоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-
вать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-
ния;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для
уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональ-
ный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное со-
стояние,  видеть  направления  развития  собственной  эмоциональной  сферы,
быть уверенным в себе;

 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответ-
ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность,  умение действовать,  исходя из своих возможно-
стей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-
гих, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и
сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-
гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



К концу обучения в 10 классе предметные результаты на углублённом уровне долж-
ны отражать сформированность у обучающихся умений:

 понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, со-
циальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в
современной научной картине мира, значение описательной, систематизирую-
щей, объяснительной и прогностической функций физической теории – меха-
ники, молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в фор-
мировании представлений о физической картине мира;

 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явле-
ний):  инерциальная система отсчёта,  абсолютно твёрдое тело,  материальная
точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая де-
формация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели
газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный
заряд, однородное электрическое поле; 

 различать условия (границы, области) применимости физических законов, по-
нимать всеобщий характер  фундаментальных законов и  ограниченность  ис-
пользования частных законов;

 анализировать  и  объяснять  механические  процессы  и  явления,  используя
основные положения и законы механики (относительность механического дви-
жения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобразования Га-
лилея для скорости и перемещения, законы Ньютона, принцип относительно-
сти Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и ме-
ханической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии,
условия равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое вы-
ражение  законов,  указывать  условия  применимости  физических  законов:
преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона, законов сохра-
нения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения;

 анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные
положения МКТ и законы молекулярной физики и термодинамики (связь дав-
ления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения
и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинети-
ческой энергией теплового движения его частиц, связь давления идеального
газа  с  концентрацией  молекул  и  его  температурой,  уравнение  Менделеева–
Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепло-
вых процессах),  при этом использовать математическое выражение законов,
указывать условия применимости уравнения Менделеева–Клапейрона;

 анализировать и объяснять электрические явления, используя основные поло-
жения и законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда,
закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпо-
зиции электрических полей, при этом указывая условия применимости закона
Кулона, а также практически важные соотношения: законы Ома для участка
цепи  и  для  замкнутой  электрической  цепи,  закон  Джоуля–Ленца,  правила
Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза);

 описывать физические процессы и явления, используя величины: перемеще-
ние, скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, дав-
ление, потенциальная энергия,  кинетическая энергия,  механическая энергия,
работа силы, центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости,
сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её по-
верхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсо-
лютная температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия иде-
ального одноатомного газа, работа идеального газа, относительная влажность
воздуха, КПД идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжён-
ность электрического поля,  напряжённость поля точечного заряда или заря-
женного  шара  в  вакууме  и  в  диэлектрике,  потенциал  электростатического
поля,  разность потенциалов,  электродвижущая сила,  сила тока,  напряжение,
мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление



участка цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов,
энергия электрического поля конденсатора;

 объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движе-
ние, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское
движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристал-
лизация,  направленность  теплопередачи,  электризация  тел,  эквипотенциаль-
ность поверхности заряженного проводника;

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с
использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фик-
сировать результаты полученной зависимости физических величин в виде гра-
фиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по ре-
зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оп-
тимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погреш-
ности прямых и косвенных измерений;

 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать экспери-
мент, собирать экспериментальную установку, анализировать полученные ре-
зультаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках
учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной
деятельности  с  использованием  измерительных  устройств  и  лабораторного
оборудования; 

 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моде-
лью: на основании анализа условия обосновывать выбор физической модели,
отвечающей требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерно-
сти и постулаты физических теорий при использовании математических мето-
дов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, ана-
лизировать результаты и корректировать методы решения с учётом получен-
ных результатов;

 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разде-
лов  курса  физики,  а  также  интеграции  знаний  из  других  предметов  есте-
ственно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опо-
рой на изученные законы, закономерности и физические явления;

 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов рабо-
ты измерительных приборов, технических устройств и технологических про-
цессов; 

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в разви-
тие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и
технологий; 

 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятель-
ности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологиче-
ской безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а так-
же разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества;

 применять различные способы работы с информацией физического содержа-
ния с  использованием современных информационных технологий,  при этом
использовать современные информационные технологии для поиска, перера-
ботки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структури-
рования и интерпретации информации, полученной из различных источников,
критически анализировать получаемую информацию и оценивать её достовер-
ность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника ин-
формации;

 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного при-
обретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследо-
вательских работ; 

 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать
работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситу-



ациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение
рассматриваемой проблемы; 

 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специ-
альностям физико-технического профиля.

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на углублённом уровне долж-
ны отражать сформированность у обучающихся умений:

 понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и эти-
ческой  сферах  деятельности  человека,  роль и  место  физики в  современной
научной картине мира, роль астрономии в практической деятельности челове-
ка и дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной, систе-
матизирующей, объяснительной и прогностической функций физической тео-
рии – электродинамики, специальной теории относительности, квантовой фи-
зики, роль физической теории в формировании представлений о физической
картине мира,  место физической картины мира в общем ряду современных
естественно-научных представлений о природе;

 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явле-
ний): однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические
колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармо-
нические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей ато-
ма, атомного ядра и квантовой модели света;

 различать условия (границы, области) применимости физических законов, по-
нимать всеобщий характер  фундаментальных законов и  ограниченность  ис-
пользования частных законов;

 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя
основные положения и законы электродинамики и специальной теории отно-
сительности (закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Ло-
ренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоин-
дукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока, по-
стулаты специальной теории относительности Эйнштейна);

 анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положе-
ния квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и вто-
рой постулаты Бора,  принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга,
законы сохранения зарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакци-
ях, закон радиоактивного распада);

 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжён-
ность электрического поля, потенциал электростатического поля, разность по-
тенциалов, электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный по-
ток, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энер-
гия  магнитного  поля  проводника  с  током,  релятивистский  импульс,  полная
энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и импульс фотона, массо-
вое число и заряд ядра, энергия связи ядра;

 объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная ин-
дукция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия,
полное внутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), аль-
фа- и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спек-
трального анализа и работы лазера;

 определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы
Ампера и силы Лоренца;

 строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рас-
считывать его характеристики;

 применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для
анализа  и  объяснения  физических  процессов,  происходящих  в  звёздах,  в
звёздных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволю-
ции звёзд и Вселенной;

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых  измерений,  при  этом  конструировать  установку,  фиксировать  ре-



зультаты  полученной  зависимости  физических  величин  в  виде  графиков  с
учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам
исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оп-
тимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погреш-
ности прямых и косвенных измерений;

 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать экспери-
мент, собирать экспериментальную установку, анализировать полученные ре-
зультаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;

 описывать методы получения научных астрономических знаний;
 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной
деятельности  с  использованием  измерительных  устройств  и  лабораторного
оборудования;

 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моде-
лью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие
требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постула-
ты физических теорий при использовании математических методов решения
задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать ре-
зультаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов;

 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разде-
лов  курса  физики,  а  также  интеграции  знаний  из  других  предметов  есте-
ственно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опо-
рой на изученные законы, закономерности и физические явления;

 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов рабо-
ты измерительных приборов, технических устройств и технологических про-
цессов;

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в разви-
тие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и
технологий;

 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятель-
ности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологиче-
ской безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а так-
же разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества;

 применять различные способы работы с информацией физического содержа-
ния с  использованием современных информационных технологий,  при этом
использовать современные информационные технологии для поиска, перера-
ботки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структури-
рования и интерпретации информации, полученной из различных источников,
критически анализировать получаемую информацию и оценивать её достовер-
ность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника ин-
формации;

 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного при-
обретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследо-
вательских работ; 

 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать
работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситу-
ациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение
рассматриваемой проблемы;

 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специ-
альностям физико-технического профиля.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего 

Контрольные 
работы 

Практические ра-
боты 

Раздел 1. НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ

1.1
Научный метод познания приро-
ды

 6 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

Итого по разделу  6 

Раздел 2. МЕХАНИКА

2.1 Кинематика  10  1 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

2.2 Динамика  10 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

2.3 Статика твёрдого тела  5  1 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

2.4 Законы сохранения в механике  10  1 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

Итого по разделу  35 

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1
Основы молекулярнокинетиче-
ской теории

 15  1 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

3.2
Термодинамика.Тепловые маши-
ны

 20  1 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

3.3
Агрегатные состояния вещества. 
Фазовые переходы

 14  1 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

Итого по разделу  49 

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1 Электрическое поле  24  1 Библиотека ЦОК https://



m.edsoo.ru/f16b68d7

4.2 Постоянный электрический ток  24  1 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

4.3 Токи в различных средах  6 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

Итого по разделу  54 

Раздел 5. ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

5.1 Физический практикум  16  16 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

Итого по разделу  16 

Резервное время  10 
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/f16b68d7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 170  8  16 



 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разде-
лов и тем программы

Количество часов
Электронные (цифровые) об
разовательные ресурсы Всего 

Контрольные ра-
боты 

Практические рабо-
ты 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1 Магнитное поле  14 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

1.2
Электромагнитная ин-
дукция

 13  1 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

Итого по разделу  27 

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

2.1
Механические колеба-
ния

 10 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

2.2
Электромагнитные ко-
лебания

 15 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

2.3
Механические и элек-
тромагнитные волны

 10  1 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

2.4 Оптика  25  1 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

Итого по разделу  60 

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1 Основы СТО  5  1 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

Итого по разделу  5 

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1
Корпускулярно-волно-
вой дуализм

 15 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

4.2 Физика атома  5 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

4.3
Физика атомного ядра 
и элементарных ча-
стиц

 5 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

Итого по разделу  25 

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1
Элементы астрономии 
и астрофизики

 12 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

Итого по разделу  12 

Раздел 6. ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

6.1
Физический практи-
кум

 16  16 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

Итого по разделу  16 



Раздел 7. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

7.1

Систематизация и 
обобщение предметно-
го содержания и опыта
деятельности, приоб-
ретённого при изуче-
нии курса физики 10 – 
11 классов

 15 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

Итого по разделу  15 

Резервное время  10 
Библиотека ЦОК 
m.edsoo.ru/39859ef1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ

 170  4  16 





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
 
п/
п 

Тема урока 

Количество часов
Дата изу-
чения Всего

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1
Физика – фундаментальная наука
о природе

 1 

2
Научный метод познания и мето-
ды исследования физических яв-
лений

 1 

3
Эксперимент и теория в процессе
познания природы. Наблюдение 
и эксперимент в физике

 1 

4
Способы измерения физических 
величин

 1 

5
Абсолютная и относительная по-
грешности измерений физиче-
ских величин

 1 

6

Моделирование в физике. Роль и 
место физики в формировании 
современной научной картины 
мира, в практической деятельно-
сти людей

 1 

7

Механическое движение. Систе-
ма отсчета. Относительность ме-
ханического движения. Прямая и 
обратная задачи механики

 1 

8

Радиус-вектор материальной точ-
ки, его проекции на оси коорди-
нат. Траектория. Перемещение. 
Скорость. Их проекции на оси 
координат

 1 

9

Равномерное прямолинейное 
движение. Графическое описание
равномерного прямолинейного 
движения

 1 

10
Сложение перемещений и скоро-
стей. Решение задач

 1 

11

Неравномерное движение. Мгно-
венная скорость. Ускорение. Пря-
молинейное движение с постоян-
ным ускорением

 1 



12
Графическое описание прямоли-
нейного движения с постоянным 
ускорением

 1 

13

Свободное падение. Ускорение 
свободного падения. Зависимость
координат, скорости, ускорения 
от времени и их графики

 1 

14
Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту

 1 

15

Криволинейное движение. Дви-
жение по окружности. Угловая и 
линейная скорость. Период и ча-
стота. Центростремительное и 
полное ускорение

 1 

16
Контрольная работа по теме "Ки-
нематика"

 1  1 

17

Первый̆ закон Ньютона. Инерци-
альные системы отсчёта. Прин-
цип относительности Галилея. 
Неинерциальные системы от-
счёта

 1 

18
Сила. Равнодействующая сила. 
Второй закон Ньютона. Масса

 1 

19
Взаимодействие тел. Третий за-
кон Ньютона

 1 

20
Принцип суперпозиции сил. Ре-
шение задач на применение зако-
нов Ньютона

 1 

21
Закон всемирного тяготения. Эк-
вивалентность гравитационной и 
инертной массы

 1 

22
Сила тяжести и ускорение сво-
бодного падения

 1 

23

Движение небесных тел и их ис-
кусственных спутников. Первая 
космическая скорость. Законы 
Кеплера

 1 

24
Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела

 1 

25 Сила трения. Природа и виды сил
трения. Движение в жидкости и 
газе с учётом силы сопротивле-

 1 



ния среды

26
Давление. Гидростатическое дав-
ление. Сила Архимеда

 1 

27
Абсолютно твердое тело. Посту-
пательное и вращательное движе-
ние твердого тела

 1 

28
Момент силы относительно оси 
вращения. Плечо силы

 1 

29

Сложение сил, приложенных к 
твердому телу. Центр тяжести 
тела. Условия равновесия твердо-
го тела. Виды равновесия

 1 

30 Решение задач  1 

31
Контрольная работа по теме "Ди-
намика. Статика твердого тела"

 1  1 

32

Импульс материальной точки, си-
стемы материальных точек. 
Центр масс системы материаль-
ных точек. Теорема о движении 
центра масс

 1 

33
Импульс силы и изменение им-
пульса тела. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение

 1 

34

Момент импульса материальной 
точки. Представление о сохране-
нии момента импульса в цен-
тральных полях

 1 

35 Решение задач  1 

36

Работа силы на малом и на конеч-
ном перемещении. Графическое 
представление работы силы. 
Мощность силы

 1 

37
Кинетическая энергия. Теорема 
об изменении кинетической энер-
гии материальной точки

 1 

38
Потенциальные и непотенциаль-
ные силы. Потенциальная энер-
гия. Вторая космическая скорость

 1 

39 Третья космическая скорость.  1 



Связь работы непотенциальных 
сил с изменением механической 
энергии системы тел. Закон 
сохранения механической энер-
гии

40
Упругие и неупругие столкнове-
ния. Уравнение Бернулли для 
идеальной жидкости

 1 

41
Контрольная работа по теме "За-
коны сохранения в механике"

 1  1 

42

Развитие представлений о приро-
де теплоты. Основные положения
МКТ. Диффузия. Броуновское 
движение

 1 

43

Строение газообразных, жидких 
и твердых тел. Характер движе-
ния и взаимодействия частиц ве-
щества

 1 

44
Масса и размеры молекул (ато-
мов). Количество вещества. По-
стоянная Авогадро

 1 

45
Температура. Тепловое равнове-
сие. Шкала Цельсия

 1 

46 Решение задач  1 

47 Идеальный газ. Газовые законы  1 

48
Уравнение Менделеева-Клапей-
рона. Решение задач

 1 

49
Абсолютная температура. Закон 
Дальтона

 1 

50
Изопроцессы в идеальном газе с 
постоянным количеством веще-
ства

 1 

51
Графическое представление изо-
процессов: изотерма, изохора, 
изобара

 1 

52 Основное уравнение МКТ  1 

53 Решение задач  1 



54

Связь абсолютной температуры 
термодинамической системы со 
средней кинетической энергией 
поступательного теплового дви-
жения её частиц

 1 

55
Обобщение и систематизация 
знаний по теме "Основы МКТ"

 1 

56
Контрольная работа по теме 
"Основы МКТ"

 1  1 

57

Термодинамическая система. За-
дание внешних условий для ТД 
системы. Внешние и внутренние 
параметры. Параметры ТД систе-
мы как средние значения ве-
личин, описывающих её на ми-
кроскопическом уровне

 1 

58

Нулевое начало термодинамики. 
Самопроизвольная релаксация 
ТД системы к тепловому равно-
весию

 1 

59
Модель идеального газа в термо-
динамике. Условия применимо-
сти этой модели

 1 

60
Уравнение Менделеева-Клапей-
рона и выражение для внутрен-
ней энергии

 1 

61

Выражение для внутренней энер-
гии одноатомного идеального 
газа. Квазистатические и нестати-
ческие процессы

 1 

62

Элементарная работа в термоди-
намике. Вычисление работы по 
графику процесса на pV-диаграм-
ме

 1 

63
Теплопередача как способ изме-
нения внутренней энергии ТД си-
стемы без совершения работы

 1 

64
Конвекция, теплопроводность, 
излучение

 1 

65

Количество теплоты. Теплоём-
кость тела. Удельная и молярная 
теплоёмкости вещества. Удель-
ная теплота сгорания топлива

 1 



66
Расчёт количества теплоты при 
теплопередаче

 1 

67
Понятие об адиабатном процессе.
Первый закон термодинамики

 1 

68
Количество теплоты и работа как 
меры изменения внутренней 
энергии ТД системы

 1 

69

Второй закон термодинамики для
равновесных и неравновесных 
процессов. Необратимость при-
родных процессов

 1 

70
Принципы действия тепловых 
машин. КПД

 1 

71
Максимальное значение КПД. 
Цикл Карно

 1 

72 Решение задач  1 

73

Экологические аспекты исполь-
зования тепловых двигателей. 
Тепловое загрязнение окружаю-
щей среды

 1 

74 Решение задач  1 

75
Обобщение и систематизация 
знаний по теме "Термодинамика. 
Тепловые машины"

 1 

76
Контрольная работа по теме 
"Термодинамика. Тепловые ма-
шины"

 1  1 

77
Парообразование и конденсация. 
Испарение и кипение. Удельная 
теплота парообразования

 1 

78

Насыщенные и ненасыщенные 
пары. Качественная зависимость 
плотности и давления насыщен-
ного пара от температуры, их не-
зависимость от объёма насыщен-
ного пара. Зависимость темпера-
туры кипения от давления в жид-
кости

 1 

79 Влажность воздуха. Абсолютная 
и относительная влажность

 1 



80 Решение задач  1 

81
Твёрдое тело. Кристаллические и 
аморфные тела. Анизотропия 
свойств кристаллов

 1 

82
Плавление и кристаллизация. 
Удельная теплота плавления. 
Сублимация

 1 

83

Деформации твёрдого тела. Рас-
тяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль
Юнга. Предел упругих деформа-
ций

 1 

84

Тепловое расширение жидкостей 
и твёрдых тел. Ангармонизм теп-
ловых колебаний частиц веще-
ства

 1 

85
Преобразование энергии в фазо-
вых переходах

 1 

86 Уравнение теплового баланса  1 

87 Решение задач  1 

88

Поверхностное натяжение. 
Капиллярные явления. Давление 
под искривленной поверхностью 
жидкости. Формула Лапласа

 1 

89

Обобщение и систематизация 
знаний по теме "Агрегатные со-
стояния вещества. Фазовые пере-
ходы"

 1 

90
Контрольная работа по теме 
"Агрегатные состояния вещества.
Фазовые переходы"

 1  1 

91

Электризация тел и её проявле-
ния. Электрический заряд. Два 
вида электрических зарядов. Про-
водники, диэлектрики и полупро-
водники

 1 

92
Элементарный электрический за-
ряд. Закон сохранения электриче-
ского заряда

 1 

93 Взаимодействие зарядов. Точеч-  1 



ные заряды. Закон Кулона

94 Решение задач  1 

95
Электрическое поле. Его дей-
ствие на электрические заряды

 1 

96

Напряжённость электрического 
поля. Пробный заряд. Линии 
напряжённости электрического 
поля. Однородное электрическое 
поле

 1 

97
Потенциальность электростати-
ческого поля. Разность потенциа-
лов и напряжение

 1 

98
Потенциальная энергия заряда в 
электростатическом поле. Потен-
циал электростатического поля

 1 

99
Связь напряжённости поля и раз-
ности потенциалов для электро-
статического поля

 1 

100
Принцип суперпозиции электри-
ческих полей

 1 

101 Решение задач  1 

102
Поле точечного заряда. Поле рав-
номерно заряженной сферы

 1 

103

Поле равномерно заряженного по
объёму шара. Поле равномерно 
заряженной бесконечной плоско-
сти

 1 

104
Проводники в электростатиче-
ском поле. Условие равновесия 
зарядов

 1 

105
Диэлектрики и полупроводники в
электростатическом поле

 1 

106
Конденсатор. Электроёмкость 
конденсатора. Электроёмкость 
плоского конденсатора

 1 

107
Параллельное соединение кон-
денсаторов

 1 



108
Последовательное соединение 
конденсаторов

 1 

109
Энергия заряженного конденса-
тора

 1 

110 Решение задач  1 

111
Движение заряженной частицы в 
однородном электрическом поле

 1 

112 Решение задач  1 

113
Обобщение и систематизация 
знаний по теме "Электрическое 
поле"

 1 

114
Контрольная работа по теме 
"Электрическое поле"

 1  1 

115
Сила тока. Постоянный ток. 
Условия существования постоян-
ного электрического тока

 1 

116
Источники тока. Напряжение и 
ЭДС

 1 

117
Закон Ома для участка цепи. 
Электрическое сопротивление

 1 

118

Зависимость сопротивления од-
нородного проводника от его 
длины и площади поперечного 
сечения

 1 

119
Удельное сопротивление веще-
ства. Решение задач

 1 

120
Последовательное, параллельное,
смешанное соединение провод-
ников

 1 

121
Расчёт разветвлённых электриче-
ских цепей. Правила Кирхгофа

 1 

122 Решение задач  1 

123
Работа электрического тока. За-
кон Джоуля —Ленца

 1 



124 Решение задач  1 

125
Мощность электрического тока. 
Тепловая мощность, выделяемая 
на резисторе

 1 

126 Решение задач  1 

127
ЭДС и внутреннее сопротивление
источника тока

 1 

128
Закон Ома для полной (замкну-
той) электрической цепи

 1 

129 Решение задач  1 

130 Мощность источника тока  1 

131 Короткое замыкание  1 

132
Конденсатор в цепи постоянного 
тока

 1 

133 Решение задач  1 

134
Решение задач по теме "Постоян-
ный электрический ток"

 1 

135
Решение задач по теме "Постоян-
ный электрический ток"

 1 

136
Решение задач по теме "Постоян-
ный электрический ток"

 1 

137
Обобщение и систематизация 
знаний по теме "Постоянный 
электрический ток"

 1 

138
Контрольная работа по теме "По-
стоянный электрический ток"

 1  1 

139

Электрическая проводимость раз-
личных веществ. Электрический 
ток в металлах. Сверхпроводи-
мость

 1 



140
Электрический ток в растворах и 
расплавах электролитов. Законы 
Фарадея для электролиза

 1 

141
Электрический ток в газах. Плаз-
ма

 1 

142
Электрический ток в вакууме. 
Вакуумные приборы

 1 

143
Электрический ток в полупровод-
никах

 1 

144 Полупроводниковые приборы  1 

145

Физический практикум по теме 
"Измерение силы тока и напряже-
ния в цепи постоянного тока при 
помощи аналоговых и цифровых 
измерительных приборов" или 
"Знакомство с цифровой лабора-
торией по физике. Примеры из-
мерения физических величин при
помощи компьютерных датчи-
ков"

 1  1 

146

Физический практикум по теме 
"Изучение неравномерного дви-
жения с целью определения 
мгновенной скорости"

 1  1 

147

Физический практикум по теме 
"Измерение ускорения при пря-
молинейном равноускоренном 
движении по наклонной плоско-
сти" или "Исследование зависи-
мости пути от времени при рав-
ноускоренном движении"

 1  1 

148

Физический практикум по теме 
"Измерение ускорения свободно-
го падения" или "Изучение дви-
жения тела, брошенного гори-
зонтально"

 1  1 

149 Физический практикум по теме 
"Изучение движения тела по 
окружности с постоянной по мо-
дулю скоростью" или "Исследо-
вание зависимости периода об-
ращения конического маятника 

 1  1 



от его параметров"

150

Физический практикум по теме 
"Измерение равнодействующей 
силы при движении бруска по на-
клонной плоскости" или "Про-
верка гипотезы о независимости 
времени движения бруска по на-
клонной плоскости на заданное 
расстояние от его массы"

 1  1 

151

Физический практикум по теме 
"Исследование зависимости сил 
упругости, возникающих в пру-
жине и резиновом образце, от их 
деформации" или "Изучение дви-
жения системы тел, связанных 
нитью, перекинутой через лёгкий
блок"

 1  1 

152

Физический практикум по теме 
"Измерение коэффициента тре-
ния по величине углового коэф-
фициента зависимости Fтр(N)" 
или "Исследование движения 
бруска по наклонной плоскости с 
переменным коэффициентом тре-
ния" или "Изучение движения 
груза на валу с трением"

 1  1 

153

Физический практикум по теме 
"Исследование условий равнове-
сия твёрдого тела, имеющего ось 
вращения" или "Конструирова-
ние кронштейнов и расчёт сил 
упругости" или "Изучение устой-
чивости твёрдого тела, имеющего
площадь опоры"

 1  1 

154

Физический практикум по теме 
"Измерение импульса тела по 
тормозному пути" или "Измере-
ние силы тяги, скорости модели 
электромобиля и мощности силы 
тяги" или "Сравнение изменения 
импульса тела с импульсом 
силы" или "Исследование сохра-
нения импульса при упругом вза-
имодействии" или "Измерение 
кинетической энергии тела по 
тормозному пути"

 1  1 

155 Физический практикум по теме  1  1 



"Изучение изотермического про-
цесса (рекомендовано использо-
вание цифровой лаборатории)" 
или "Изучение изохорного про-
цесса" или "Изучение изобарного
процесса" или "Проверка уравне-
ния состояния"

156

Физический практикум по теме 
"Измерение удельной теплоёмко-
сти" или "Исследование процесса
остывания вещества" или "Иссле-
дование адиабатного процесса" 
или "Изучение взаимосвязи энер-
гии межмолекулярного взаимо-
действия и температуры кипения 
жидкостей"

 1  1 

157

Физический практикум по теме 
"Изучение закономерностей ис-
парения жидкостей" или "Изме-
рение удельной теплоты плавле-
ния льда" или "Изучение свойств 
насыщенных паров" или "Изме-
рение абсолютной влажности 
воздуха и оценка массы паров в 
помещении". Измерение коэффи-
циента поверхностного натяже-
ния

 1  1 

158

Физический практикум по теме 
"Наблюдение превращения энер-
гии заряженного конденсатора в 
энергию излучения светодиода" 
или "Изучение протекания тока в 
цепи, содержащей конденсатор" 
или "Распределение разности по-
тенциалов (напряжения) при по-
следовательном соединении кон-
денсаторов"

 1  1 

159

Физический практикум по теме 
"Исследование смешанного со-
единения резисторов" или "Изме-
рение удельного сопротивления 
проводников" или "Исследование
зависимости силы тока от напря-
жения для лампы накаливания"

 1  1 

160 Физический практикум по теме 
"Наблюдение электролиза" или 
"Измерение заряда одновалентно-

 1  1 



го иона" или "Исследование зави-
симости сопротивления терморе-
зистора от температуры" или 
"Снятие вольт-амперной характе-
ристики диода"

161
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Кинематика"

 1 

162
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Динамика"

 1 

163
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Статика твердого тела"

 1 

164
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Законы сохранения в механике"

 1 

165

Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Основы молекулярнокинетиче-
ской теории"

 1 

166

Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Термодинамика. Тепловые ма-
шины"

 1 

167

Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Агрегатные состояния вещества.
Фазовые переходы"

 1 

168
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Электрическое поле"

 1 

169
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Постоянный электрический ток"

 1 

170
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 
"Токи в различных средах"

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 170  8  16 



 11 КЛАСС 

№
п/
п 

Тема урока 
Количество часов

Дата изу-
чения 

Электронные цифро-
вые образователь-
ные ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1

Взаимодействие постоянных
магнитов и проводников с 
током. Магнитное поле. Ги-
потеза Ампера

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
487a8593

2

Вектор магнитной индукции.
Принцип суперпозиции маг-
нитных полей. Линии маг-
нитной индукции

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
4c1abccb

3
Магнитное поле проводника 
с током. Опыт Эрстеда

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d35d5262

4
Сила Ампера, её направле-
ние и модуль

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
26d9c5ba

5 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a37a0c21

6
Применение закона Ампера. 
Электроизмерительные при-
боры

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ad7718d7

7

Сила Лоренца, её направле-
ние и модуль. Движение за-
ряженной частицы в одно-
родном магнитном поле

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c97afaa1

8 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
504e98c7

9 Работа силы Лоренца  1 Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/
d518be4b

10 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
93617bd9

11
Магнитное поле в веществе. 
Ферромагнетики, пара- и 
диамагнетики

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
30ff9608

12
Основные свойства ферро-
магнетиков. Применение 
ферромагнетиков

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
0b58190a

13
Решение задач по теме "Маг-
нитное поле"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5b55c307

14
Решение задач по теме "Маг-
нитное поле"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
41c4ae8a

15
Явление электромагнитной 
индукции. Поток вектора 
магнитной индукции

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b3efa0c1

16 ЭДС индукции  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
48150bd8

17
Закон электромагнитной ин-
дукции Фарадея

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a6dec188

18
Вихревое электрическое 
поле. Токи Фуко

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
15abe140

19
ЭДС индукции в движущих-
ся проводниках

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
0235cc02

20 Решение задач  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/



4dfda618

21 Правило Ленца  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
bbc22726

22
Индуктивность. Катушка ин-
дуктивности в цепи постоян-
ного тока

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
621eae9d

23
Явление самоиндукции. ЭДС
самоиндукции

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7ee60ca8

24
Энергия магнитного поля ка-
тушки с током. Электромаг-
нитное поле

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b3c0ad11

25 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
88f69d2b

26
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Элек-
тродинамика"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
76484025

27
Контрольная работа по теме 
"Электродинамика"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
8ae09b98

28
Колебательная система. Сво-
бодные колебания. Гармони-
ческие колебания

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7c1db385

29
Кинематическое и динамиче-
ское описание колебатель-
ных движений

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
87ce9498

30

Энергетическое описание. 
Вывод динамического опи-
сания гармонических коле-
баний из их энергетического 
и кинематического описания

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
e3c99692



31 Амплитуда и фаза колебаний  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7a0c439a

32

Период и частота колебаний.
Период малых свободных 
колебаний математического 
маятника. Период свобод-
ных колебаний пружинного 
маятника

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
e0399319

33
Затухающие колебания. Вы-
нужденные колебания. Резо-
нанс

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
72e93d09

34 Автоколебания  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
6add2644

35 Решение задач  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
addeec71 https://
m.edsoo.ru/756123c5

36
Урок-конференция "Механи-
ческие колебания в музы-
кальных инструментах"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
8ef587be

37
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Меха-
нические колебания"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
eb84182f

38
Электромагнитные колеба-
ния. Колебательный контур

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d4adabde

39

Формула Томсона. Связь ам-
плитуды заряда конденсато-
ра с амплитудой силы тока в 
колебательном контуре

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
093f9af1

40 Закон сохранения энергии в  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/



идеальном колебательном 
контуре

d1e2d543

41

Затухающие электромагнит-
ные колебания. Вынужден-
ные электромагнитные коле-
бания

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5e668619

42
Переменный ток. Резистор и 
конденсатор в цепи перемен-
ного тока

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
84836152

43
Катушка индуктивности в 
цепи переменного тока

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
cfa307af

44
Закон Ома для электриче-
ской цепи переменного тока

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
8bae38e6

45

Мощность переменного 
тока. Амплитудное и дей-
ствующее значение силы 
тока и напряжения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
1cac6c4c

46
Резонанс в электрической 
цепи

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
087506df

47 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a16836a4

48

Идеальный̆ трансформатор. 
Производство, передача и 
потребление электрической̆ 
энергии

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
f97418ae

49 Экологические риски при 
производстве электроэнер-
гии. Культура использования
электроэнергии в повседнев-

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a6f74d93



ной жизни

50 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ee6677ed

51 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7cab59f8

52
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Элек-
тромагнитные колебания"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
401024a9

53
Механические волны. Харак-
теристики механических 
волн

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a58e109f

54 Свойства механических волн  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d9ae1000

55 Звук. Характеристики звука  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
138b6f09

56
Инфразвук и ультразвук. 
Шумовое загрязнение окру-
жающей среды

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7380038f

57 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
cfd918bf

58
Электромагнитные волны. 
Излучение электромагнит-
ных волн

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
714e5db1

59
Энергия электромагнитных 
волн. Свойства электромаг-
нитных волн

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d01b818c

60 Шкала электромагнитных 
волн. Применение электро-

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
49be1f9e



магнитных волн в технике и 
быту

61

Принципы радиосвязи и 
телевидения. Радиолокация. 
Электромагнитное загрязне-
ние окружающей среды

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
9f96f1f8

62
Контрольная работа по теме 
"Колебания и волны"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
4f7985a0

63
Свет. Закон прямолинейного
распространения света

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
f9566406

64
Решение задач на примене-
ние закона прямолинейного 
распространения света

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ea32d455

65
Отражение света. Плоское 
зеркало. Сферическое зерка-
ло

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a005d2bb

66

Преломление света. Абсо-
лютный и относительный 
показатель преломления. 
Полное внутреннее отраже-
ние. Предельный угол пол-
ного внутреннего отражения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
bc2e55cd

67
Решение задач на примене-
ние законов отражения и 
преломления света

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
49d830a9

68
Ход лучей в призме. Диспер-
сия света. Сложный состав 
белого света. Цвет

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d8e1c3be

69
Линзы. Фокусное расстояние
и оптическая сила линзы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
60441359



70
Построение изображений в 
линзах и их системах. Уве-
личение линзы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
bb53b1d5

71
Решение задач на построе-
ние изображений, получае-
мых с помощью линз

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5a868f09

72 Глаз как оптическая система  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ecd480a2

73
Решение задач. Пределы 
применимости геометриче-
ской оптики

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
cd174a10

74
Скорость света и методы ее 
измерения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
f32aab06

75 Дисперсия света  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
1e16cc6e

76 Интерференция света  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5fc0c638

77
Когерентные источники. 
Условия наблюдения макси-
мумов и минимумов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c6416d48

78 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
3061de2b

79 Применение интерференции  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
668edbc8

80 Дифракция света  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
12ed04b5

81 Дифракционная решётка.  1 Библиотека ЦОК 



Условие наблюдения глав-
ных максимумов

https://m.edsoo.ru/
f998d964

82 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d58c411a

83
Поперечность световых 
волн. Поляризация света

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
e9890fe9

84 Решение задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c56c8158

85 Световые явления в природе  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
0b36363d

86
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Оптика"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
8a14748b

87
Контрольная работа по теме 
«Оптика»

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
82315dd4

88

Границы применимости 
классической механики. За-
коны электродинамики и 
принцип относительности

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c9bd77cb

89
Постулаты специальной тео-
рии относительности

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c56f05cb

90

Пространственно-временной
интервал. Преобразования 
Лоренца. Условие причинно-
сти. Относительность од-
новременности. Замедление 
времени и сокращение дли-
ны

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d83742bb



91
Энергия и импульс реляти-
вистской частицы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
853a64fc

92
Связь массы с энергией и 
импульсом релятивистской 
частицы. Энергия покоя

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b6258ffa

93
Равновесное тепловое излу-
чение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
f54035a5

94 Закон смещения Вина  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
1c5ff752

95
Гипотеза М. Планка о кван-
тах. Фотоны

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a5ffa218

96 Энергия и импульс фотона  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7fb307ec

97
Фотоэффект. Опыты А. Г. 
Столетова. Законы фотоэф-
фекта

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
8c68e5b9

98
Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. "Красная гра-
ница" фотоэффекта

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
01ef4556

99
Давление света. Опыты П. Н.
Лебедева

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
64b4f966

100 Волновые свойства частиц  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
f59cfcec

101

Волны де Бройля. Длина 
волны де Бройля и размеры 
области локализации движу-
щейся частицы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5df8baf1



102
Корпускулярно-волновой ду-
ализм

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
8ccab62a

103
Дифракция электронов на 
кристаллах

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
30dba18c

104

Специфика измерений в ми-
кромире. Соотношения 
неопределённостей Гейзен-
берга

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
65783dec

105 Решение графических задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
e70195bd

106 Решение расчётных задач  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ee9b3182

107

Контрольная работа по те-
мам: "Основы СТО", "Кор-
пускулярно-волновой дуа-
лизм"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c3de891a

108
Опыты по исследованию 
строения атома. Планетарная
модель атома Резерфорда

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
312b750a

109 Постулаты Бора  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
404dfa9a

110
Виды спектров. Спектр 
уровней энергии атома водо-
рода

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
cf74b11a

111
Спонтанное и вынужденное 
излучение света

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
f945d85c

112 Лазер  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/



2288a0c4

113

Нуклонная модель ядра Гей-
зенберга-Иваненко. Заряд и 
массовое число ядра. Изото-
пы. Радиоактивность

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
34ada5de

114

Закон радиоактивного распа-
да. Свойства ионизирующе-
го излучения. Влияние ра-
диоактивности на живые ор-
ганизмы. Дозиметрия

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
aab98bef

115

Энергия связи нуклонов в 
ядре. Ядерные силы. Дефект 
массы ядра. Ядерные реак-
ции. Ядерные реакторы. 
Проблемы управляемого 
термоядерного синтеза. Эко-
логические аспекты развития
ядерной энергетики

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ff1758d0

116

Методы регистрации и ис-
следования элементарных 
частиц. Фундаментальные 
взаимодействия. Барионы, 
мезоны и лептоны. Пред-
ставление о Стандартной мо-
дели. Кварк-глюонная мо-
дель адронов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
1ac08a5b

117

Физика за пределами Стан-
дартной модели. Тёмная ма-
терия и тёмная энергия. 
Единство физической карти-
ны мира

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c026fd37

118 Этапы развития астрономии.
Значение астрономии

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



ad73e145

119

Применимость законов фи-
зики для объяснения приро-
ды космических объектов. 
Методы астрономических 
исследований

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
39c44028

120
Современные оптические 
телескопы, радиотелескопы, 
внеатмосферная астрономия

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
4877aa1e

121
Вид звёздного неба. Созвез-
дия, яркие звёзды, планеты, 
их видимое движение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
aac588eb

122

Солнечная система. Солнце. 
Солнечная активность. Ис-
точник энергии Солнца и 
звёзд

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
22748eb4

123

Звёзды, их основные харак-
теристики. Диаграмма "спек-
тральный класс – свети-
мость"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
42169944

124
Звезды главной последова-
тельности

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b3cb766c

125

Внутреннее строение звёзд. 
Современные представления
о происхождении и эволю-
ции Солнца и звёзд. Этапы 
жизни звёзд

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d09da494

126

Млечный Путь — наша Га-
лактика. Типы галактик. 
Чёрные дыры в ядрах галак-
тик

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7cd10a0a

127 Вселенная. Расширение Все-  1 Библиотека ЦОК 



ленной. Закон Хаббла. Тео-
рия Большого взрыва. Релик-
товое излучение

https://m.edsoo.ru/
3dbdf0d2

128
Масштабная структура Все-
ленной. Метагалактика

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ce234633

129
Нерешённые проблемы 
астрономии

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d37d9ffe

130

Физический практикум по 
теме "Исследование магнит-
ного поля постоянных маг-
нитов" или "Исследование 
свойств ферромагнетиков" 
или "Исследование действия 
постоянного магнита на рам-
ку с током"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
67361aef

131

Физический практикум по 
теме "Измерение силы Ам-
пера" или "Изучение зависи-
мости силы Ампера от силы 
тока" или "Определение маг-
нитной индукции на основе 
измерения силы Ампера"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
fcae91e9

132

Физический практикум по 
теме "Исследование явления 
электромагнитной индук-
ции" или "Определение ин-
дукции вихревого магнитно-
го поля"

 1  1 
https://m.edsoo.ru/
c36658da

133 Физический практикум по 
теме "Исследование явления 
самоиндукции" или "Сборка 

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b8fb6391



модели электромагнитного 
генератора"

134

Физический практикум по 
теме "Измерение периода 
свободных колебаний нитя-
ного и пружинного маятни-
ков"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5d159d35

135
Физический практикум по 
теме "Преобразование энер-
гии в пружинном маятнике"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
a28026bd

136

Физический практикум по 
теме "Исследование пере-
менного тока через последо-
вательно соединённые кон-
денсатор, катушку и рези-
стор" или "Исследование ра-
боты источников света в 
цепи переменного тока"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
89dc2d90

137
Физический практикум по 
теме "Изучение параметров 
звуковой волны"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b100661a

138

Физический практикум по 
теме "Измерение показателя 
преломления стекла" или 
"Получение изображения в 
системе из плоского зеркала 
и линзы"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
42569ea1

139 Физический практикум по 
теме "Исследование зависи-
мости фокусного расстояния
от вещества (на примере 
жидких линз)" или "Измере-
ние фокусного расстояния 

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b879fb3f



рассеивающих линз"

140

Физический практикум по 
теме "Наблюдение дифрак-
ции, интерференции и поля-
ризации света"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
8b7ac737

141

Физический практикум по 
теме "Определение импульса
и энергии релятивистских 
частиц (по фотографиям тре-
ков заряженных частиц в 
магнитном поле)"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
63756c47

142

Физический практикум по 
теме "Измерение постоянной
Планка на основе исследова-
ния фотоэффекта" или "Ис-
следование зависимости 
силы тока через светодиод 
от напряжения"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
eb916f82

143

Физический практикум по 
теме "Исследование спектра 
разреженного атомарного 
водорода и измерение посто-
янной Ридберга"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ec651eb8

144

Физический практикум по 
теме "Исследование радио-
активного фона с использо-
ванием дозиметра" или "Изу-
чение поглощения бета-
частиц алюминием"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c3dabe6e

145 Физический практикум по 
теме "Наблюдения звёздного
неба невооружённым глазом 
с использованием компью-

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
1072021e



терных приложений для 
определения положения 
небесных объектов на кон-
кретную дату: основные со-
звездия Северного полуша-
рия и яркие звёзды" или "На-
блюдения в телескоп Луны, 
планет, туманностей и 
звёздных скоплений"

146

Обобщение и систематиза-
ция знаний. Роль физики и 
астрономии в экономиче-
ской, технологической, со-
циальной и этической сфе-
рах деятельности человека

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ad6ddeed

147

Обобщение и систематиза-
ция знаний. Роль и место фи-
зики и астрономии в совре-
менной научной картине 
мира

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
18f19f7c

148

Обобщение и систематиза-
ция знаний. Роль физической
теории в формировании 
представлений о физической
картине мира, место физиче-
ской картины мира в общем 
ряду современных есте-
ственно-научных представ-
лений о природе

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
e7d400f4

149
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Кинема-
тика"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
b032fc4b

150 Обобщение и систематиза-  1 Библиотека ЦОК 



ция знаний по теме "Кинема-
тика"

https://m.edsoo.ru/
4e31b507

151
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Дина-
мика"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
2dfbafc5

152
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Статика
твердого тела"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
3cca482e

153
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Законы 
сохранения в механике"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
32a4d1a0

154

Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Основы 
молекулярно-кинетической 
теории"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
ed440ca8

155

Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Термо-
динамика. Тепловые маши-
ны"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
c63f7c10

156

Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Агре-
гатные состояния вещества. 
Фазовые переходы"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
1d36b5b1

157
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Элек-
трическое поле"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
3bf0def9

158
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Посто-
янный электрический ток"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
71453ee6

159
Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме "Токи в 
различных средах"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
3d40077a

160 Обобщение и систематиза-  1 Библиотека ЦОК 



ция знаний по теме "Магнит-
ное поле"

https://m.edsoo.ru/
3b4c06ae

161

Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Электромагнитная ин-
дукция"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
053e2248

162

Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Механические колеба-
ния"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
d6310bfd

163

Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Электромагнитные ко-
лебания"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5e2bb83d

164

Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Механические и элек-
тромагнитные волны"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
96a7a2dd

165
Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Оптика"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
52ad1603

166
Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Основы СТО"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
5bec1c65

167

Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Корпускулярно-волно-
вой дуализм"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
f7c59d38

168
Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Физика атома"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
1f511654

169 Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 

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



теме "Физика атомного ядра 
и элементарных частиц"

905c5ce0

170

Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний по 
теме "Элементы астрофизи-
ки"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
2bffb94c

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

 170  4  16 




