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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка  
Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС 

СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

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

здоровья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Принципы и подходы к формированию ООО СОО 

 ООП СОО учитывает следующие принципы: 

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

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

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

контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных 

лет не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 
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рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 
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овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения  ООП: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 
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определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

 

Иностранный язык (английский) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 
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употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
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употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
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Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 
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распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 
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использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;   
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составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have 

I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

противодействии терроризму.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Разд

ел 

I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Цел

и освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 
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математики  
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 Требования к результатам 

Эле

менты 

теории 

множеств 

и 

математи

ческой 

логики 

Оперировать на 

базовом уровне  

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

Оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление  

множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать 

Свободно 

оперировать понятия, 

характеризовать связи с 

другими понятиями, 

представляя одно 

понятие как часть 

целостного комплекса, 

использовать понятие и 

его свойства при 

проведении 

рассуждений, 

доказательств, решении 

задач) .понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

Достижение 

результатов раздела 2; 

оперировать 

понятием определения, 

основными видами 

определений, основными 

видами теорем;  

понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

оперировать 

понятиями счетного и 

несчетного множества; 

применять метод 

математической 

индукции для проведения 
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утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

строить на 

числовой прямой 

подмножество 

числового множества, 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение 

и объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить 

пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

задавать 

множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать 

теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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заданное простейшими 

условиями; 

распознавать 

ложные утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать 

числовые множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать 

числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

оперировать 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

находить 

пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 
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проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать 

числовые множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 
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явлений; 

проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

 

Числ

а и 

выражени

я 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

Свободно 

оперировать понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

Свободно 

оперировать понятиями: 

натуральное число, 

множество натуральных 

чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

смешанное число, 

Достижение 

результатов раздела II; 

свободно 

оперировать числовыми 

множествами при 

решении задач; 

понимать причины 

и основные идеи 

расширения числовых 
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отношение, процент, 

повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимости; 

оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

рациональное число, 

множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и 

объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной 

множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой 
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имеющих 

произвольную 

величину; 

выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать 

произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значения 

корня натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

системами записи чисел; 

переводить числа 

из одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать 

бинома Ньютона; 

применять при 

решении задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

применять при 

решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;  

уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

применять при 
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рациональные числа 

между собой; 

оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней чисел, 

корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать 

точками на числовой 

прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать 

точками на числовой 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

действительные числа 

разными способами; 

упорядочивать 

числа, записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 

2; 

находить НОД и 

НОК разными способами 

и использовать их при 

решении задач; 

выполнять 

решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

владеть 

понятиями приводимый 

и неприводимый 
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прямой целые степени 

чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

выполнять 

несложные 

преобразования целых 

и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в 

простейших случаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие; 

вычислять в 

и преобразования; 

изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

использовать при 

решении задач табличные 

значения 

тригонометрических 

функций углов; 

выполнять перевод 

величины угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной 

вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной 

многочлен и применять 

их при решении задач;  

применять при 

решении задач Основную 

теорему алгебры;  

применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 
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простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

В повседневной 

жизни и при изучении 

жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия 

с числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных 

областей знаний, используя 

при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, 

сравнивать и использовать 

при решении практических 

задач числовые значения 

реальных величин, 

жизни и при изучении 

других предметов: 

выполнять и 

объяснять сравнение 

результатов вычислений 

при решении 

практических задач, в 

том числе 

приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

записывать, 

сравнивать, округлять 

числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 
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других учебных 

предметов: 

выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

соотносить 

реальные величины, 

характеристики 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

систем измерения;  

составлять и 

оценивать разными 

способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и 

задач из других учебных 

предметов 
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объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать 

методы округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Урав

нения и 

неравенст

ва 

 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

Свободно 

оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

Достижение 

результатов раздела II; 

свободно 

определять тип и 

выбирать метод 

решения показательных 

и логарифмических 

уравнений и неравенств, 
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неравенства вида log a x 

< d; 

решать 

показательные 

уравнения, вида abx+c= 

d  (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

приводить 

несколько примеров 

корней простейшего 

их системы; 

использовать 

методы решения 

уравнений: приведение к 

виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

решать разные 

виды уравнений и 

неравенств и их систем, в 

том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть 

основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь 
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тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и 

решать уравнения и 

системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл 

теорем о равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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учебных предметов; 

использовать 

уравнения и неравенства 

для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной 

ситуации или прикладной 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать 

метод интервалов для 

решения неравенств, в 

том числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

решать 
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задачи алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

решать уравнения 

в целых числах; 

изображать 

множества на плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 
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свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и 

решать уравнения, 

неравенства, их системы 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия 
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результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять и 

решать уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять 

уравнение, неравенство 

или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или 
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прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Фун

кции 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

Оперировать 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент 

и значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

Владеть 

понятиями: зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

Достижение 

результатов раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 
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зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание 

на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием 

степенная функция; 

уравнений первого и 

второго порядков 
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обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать 

графики элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики 

изученных функций; 

описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций, находить по 

графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 
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функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить 

графики элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по 

строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

применять при 

решении задач свойства 
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графику приближённо 

значения функции в 

заданных точках; 

определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при 

решении задач свойства 

и признаки 

арифметической и 
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условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по 

графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, промежутки 

определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при изучении 

других учебных 

предметов: 

определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 
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знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации;.  

определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

Эле Оперировать на Оперировать Владеть понятием Достижение 
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менты 

математ

ического 

анализа 

базовом уровне 

понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять 

значение производной 

функции в точке по 

изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

решать 

несложные задачи на 

применение связи 

между промежутками 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

вычислять 

производную одночлена, 

многочлена, квадратного 

корня, производную суммы 

функций; 

вычислять 

производные элементарных 

функций и их комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

исследовать в 

простейших случаях 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для 

решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

результатов раздела II; 

свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

свободно 

применять аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

оперировать 
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монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь 

графиками, сравнивать 

скорости возрастания 

(роста, повышения, 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

вычислять 

производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

владеть понятием 

понятием первообразной 

функции для решения 

задач; 

овладеть 

основными сведениями 

об интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

уметь применять 

при решении задач 

свойства непрерывных 

функций; 
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увеличения и т.п.) или 

скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

соотносить 

графики реальных 

процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других учебных 

предметов: 

решать 

прикладные задачи из 

уметь применять 

при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

владеть 

понятиями вторая 
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графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных 

задач, в том числе 

определяя по графику 

скорость хода процесса 

биологии, физики, 

химии, экономики и 

других предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

 интерпретировать 

полученные результат 

 

производная, выпуклость 

графика функции и 

уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Ста

тистика и 

теория 

вероятнос

тей, 

логика и 

комбинат

Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

Иметь 

представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

Достижение 

результатов раздела II; 

иметь 

представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь 
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орика 

 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов.  

 

иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление 

о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть 

закона больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление 

об условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

выборкой из нее; 

оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

иметь 

представление об 

основах теории 

представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь 

представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь 

представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 
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В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и 

сравнивать в простых 

случаях вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

задач; 

иметь представление 

о важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

иметь представление 

о корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

выбирать 

вероятностей; 

иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь 

представление о 

совместных 

распределений; 

иметь 

представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь 

представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 
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подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

распределениях 

случайных величин; 

понимать суть 

закона больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

иметь 

представление о 

корреляции случайных 

величин.  

владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

уметь 

осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь 

представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 
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В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

владеть 

понятиями конечные и 

счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач;  

уметь применять 

метод математической 

индукции; 

уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текс

товые 

задачи 

Решать 

несложные текстовые 

задачи разных типов; 

анализировать 

условие задачи, при 

Решать задачи 

разных типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

выбирать 

Решать разные 

задачи повышенной 

трудности; 

анализировать 

условие задачи, 

Достижение 

результатов раздела II 
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необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель 

решения задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель 

решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать 
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использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

работать с 

избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

решать 

практические задачи и 

задачи из других предметов 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 
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условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

решать 

несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

других предметов: 

решать 

практические задачи и 

задачи из других 

предметов 
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фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать 

практические задачи, 

требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 
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определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать 

понятие масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной 
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жизни и при изучении 

других предметов: 

решать 

несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной жизни 

Гео

метрия 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать 

Оперировать 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для 

решения задач 

геометрические факты, 

Владеть 

геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать 

определения 

Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; 

владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 



 

64 
 

 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

делать 

(выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать 

если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

исследовать 

чертежи, включая 

уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 
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информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять 

теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

находить объемы 

и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

представленную на 

чертежах; 

применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

формулировать 

свойства и признаки фигур; 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть 

комбинации фигур, 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе 

в ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

многогранников;  

владеть 

понятиями центральное 

и параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь 

представление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

иметь 
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распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы 

и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить 

абстрактные 

стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

иметь 

представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их при 

представление о 

конических сечениях;  

иметь 

представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

применять при 

решении задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 



 

67 
 

 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

соотносить 

площади поверхностей 

тел одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить 

свойства геометрических 

фигур для решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

решении задач; 

уметь строить 

сечения многогранников 

с использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

иметь 

представление о 

скрещивающихся 

прямых в пространстве и 

уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы 

о параллельности 

прямых и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

применять при 

решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и 

метод координат;  

иметь 

представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

применять 

теоремы об отношениях 

объемов при решении 
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объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

задач; 

применять 

интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей 

тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 
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владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь 

представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь 

представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

иметь 
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перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

призма, параллелепипед 

и применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

уметь решать 

задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь 

представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 
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решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

иметь 

представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и применять 

их при решении задач; 
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иметь 

представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

иметь 

представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

уметь решать 

задачи на комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

иметь 
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представление о подобии 

в пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 
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полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Век

торы и 

координа

ты в 

пространс

тве 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве;  

находить 

координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать 

понятиями декартовы 

координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

уметь выполнять 

операции над векторами; 

использовать 

скалярное произведение 

векторов при решении 

задач; 

применять 

уравнение плоскости, 

формулу расстояния 

между точками, 

уравнение сферы при 

Достижение 

результатов раздела II; 

находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить 

расстояние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

находить 
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число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

решении задач; 

применять векторы 

и метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

Ист

ория 

математ

ики 

 

Описывать 

отдельные выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

Представлять вклад 

выдающихся математиков 

в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль 

Иметь 

представление о вкладе 

выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

Достижение 

результатов раздела II 
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как науки; 

знать примеры 

математических 

открытий и их авторов 

в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

математики в развитии 

России 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Мет

оды 

математ

ики 

Применять 

известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

применять основные 

методы решения 

Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

применять 

Достижение 

результатов раздела II; 

применять 

математические знания 

к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 
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окружающей 

действительности; 

приводить 

примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства 

математических задач; 

на основе 

математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту 

и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять 

простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе 

математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять 

простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

задачи экономики) 
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пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных вычислений 

для исследования 

математических объектов 
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Информатика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 
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принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;
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использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 
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использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 
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преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, 

в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 
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анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества 

путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций 

и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 

полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 
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подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
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использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права 

(в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 
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канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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          Физика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 
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верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 
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самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 
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анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 
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характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 
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владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 
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иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов 

в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов 

с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 
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устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 
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расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, 

в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 
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самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

Биология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 
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оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 
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обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 
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оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 
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выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 - Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

- Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

- Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

1.3.1. Система оценки реализует разные подходы: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=13.01.2023&dst=4&field=134
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- В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

- Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

- Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

- Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

- Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 
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использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

- Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=13.01.2023&dst=4&field=134
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окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. 
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Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности — электронный банк заданий на 

портале РЭШ 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса 

и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 
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коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

1.3.2.1.Индивидуальный проект обучающихся 10 класса в соответствии с 

ФОП СОО 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект), выполняется учащимися в течение одного года и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта. 

 

Итоговой проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Выполнение индивидуального итогового проекта является 
обязательным для каждого обучающегося. Итогом работы по проекту 
является его защита.  

- Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 
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материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
регулируются Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10 
класса МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 
организованной комиссии образовательной организации или на школьной 
конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который 
включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, 
повышенный. 

 
В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие  

критерии: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

1.3.3.1. Процедуры стартовой диагностики 

- Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
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учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

 

1.3.3.2. Процедуры текущей оценки 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем 

в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 
В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. - Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 
определяются учителем в соответствии с образовательной программой МБОУ 
«Сорочелоговская СОШ» и Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-
11-х классов МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по 
учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части 
формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 
внеурочной деятельности. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах, 

а также являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

 

1.3.3.3. Процедуры тематической оценки 

Для объективной аттестации обучающихся 10-11 классов по итогам 
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полугодия необходимо: 

 не менее 5 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке; 

не менее 7 отметок при 2 часовой недельной нагрузке по предмету, и не 

менее 8- при учебной нагрузке более 2 часов в неделю. 

Принципы выставления школьной отметки: 

Справедливость и объективность -это единые критерии оценивания 

образовательных результатов обучающихся, известные им заранее. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Доступность и понятность информации. Возможность проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы. 

Своевременность – отметка выставляется в течение 1-10 дней после 

проведения контроля. В зависимости от предмета и вида контроля. 

Критерии выставления отметок 

Полнота знаний и их системность; 

Верный, полный ответ; 

Верный, но неполный или неточный ответ; 

Неверный ответ; 

Нет ответа. 

Классификация ошибок: 

Грубые ошибки; 

Однотипные ошибки; негрубые ошибки; 

Недочеты. 

   - Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 

1.3.3.4.Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 
учащимися образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:  
⚫ объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
 
⚫ соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 
 
⚫ оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 
⚫ оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
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Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 
(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 
аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 
том числе курсам внеурочной деятельности. 

 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 
 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам 
проводится на основе результатов текущего контроля и представляет собой 
среднее арифметическое результатов текущего контроля. Округление результата 
проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой:  

⚫ результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 
осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

⚫ среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, 
если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

 
Округление результата проводится по правилам математического округления.  
Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.  
Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или 
совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об 
исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если ученик 
выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в 
полном объеме.  
Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена.  
Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося на основе представления коллективного результата 
группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, 
детского объединения, студии, системы мероприятий и т.п.) или представления 
портфолио обучающегося в форме творческой презентации, творческого отчѐта, 
ученической конференции и пр.  

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям 
внеурочной деятельности могут быть использованы: 
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⚫ карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце 
учебного года и позволяет определить уровень формирования 
метапредметных результатов); 

⚫ педагогический мониторинг; 

⚫ анкетирование; 

⚫ карта защиты проекта и оценка проекта; 

⚫ наблюдение. 
 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой (календарный учебный график). 

 

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 
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использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3.5. Организация, содержание и критерии оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную аттестацию 

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. ГИА проводится в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 
ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 
является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 
оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 
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В соответствии с ФОП СОО государственная итоговая аттестация 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в 
форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 
обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык», «Математика» и 
предметам по выбору обучающихся. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 
углубленный), соответствии с которым будет проводиться государственная 
итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

Итоговая оценка 
 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
относятся результаты ЕГЭ. К результатам внутренней оценки относятся 
результаты по предмету. 

 

Итоговые оценки по предметам, не выносимые на государственную 
итоговую аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

 
 

• аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки 
в соответствии с правилами математического округления, которые 
определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-
11 класс. Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум 
обязательным предметам – русскому языку и математике (включая алгебру и 
начала математического анализа, геометрию), то выдается справка. 

 

1.3.3.6.Процедуры психолого- педагогического наблюдения 

 Этапы подготовки и проведения педагогического наблюдения: 

Наметить объекты наблюдения. Ими могут быть отдельные учащиеся, различные 

классы или группы. 

Разработать схему (план) наблюдения. Подготовить документы, в том числе – 

бланки протоколов наблюдения, инструкций наблюдателю. В плане 

детализируются все вопросы, по которым необходимо получить конкретные 

ответы. Если, например, наблюдатель изучает деятельность ученика на занятии, 

то он заранее составляет подробный вопросник о том, что именно его интересует 

в этой деятельности на каждом этапе учебного занятия. На бланке протокола или 

в дневнике указывается дата наблюдения, учебное заведение, учебная группа, 

учащийся, преподаватель, тема занятия и задания, цель наблюдения, содержание 

и характер наблюдаемых действий. 

Подобрать способы фиксации результатов – это может быть протоколирование, 

запись на магнитофонную ленту, фотографирование или видеосъемка. 
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Выбрать методы анализа полученных результатов. Исследователь должен 

помнить, что недостаточно только наблюдать и фиксировать то или иное явление 

или процесс, необходимо дать правильное истолкование наблюдаемым явлениям 

и фактам, вскрыть их причинно-следственную связь. 

Недостатки метода наблюдения. 

Подчеркивая важность метода наблюдения, необходимо вместе с тем указать и на 

его недостатки. Они делятся на две группы: объективные – это те, недостатки, 

которые не зависят от наблюдателя и субъективные – это те, которые 

непосредственно зависят от наблюдателя, так как они связаны с личностными, 

профессиональными особенностями наблюдателя. 

К объективным недостаткам прежде всего относят: 

- ограниченность, принципиально частный характер каждой наблюдаемой 

ситуации. Каким бы всесторонним и глубоким ни был проведенный анализ, 

получаемые выводы могут быть обобщены и распространены на более широкие 

ситуации только с величайшей осторожностью и при соблюдении многих 

требований; 

- сложность, а часто и просто невозможность повторения наблюдений. 

Многообразны и трудности субъективного плана . К ним относятся: 

- различие в социальном положении наблюдателя и наблюдаемых, 

- несхожесть их интересов, ценностных ориентаций, стереотипов поведения; 

- установки наблюдаемых и наблюдателя. 

Педагогическое наблюдение — это непосредственное восприятие и познание 

реализуемого педагогического процесса в его естественных условиях. 

Педагогическое наблюдение в школе проводится в процессе урока, учебной 

внеклассной деятельности и т.д. Наблюдение дает учителю полное представление 

о личности ребенка, особенностях его поведения с окружающими и т.д. 

Педагогическое наблюдение в школе используется совместно с такими методами 

исследования как анкетирование, тестирование и опрос. 

Ценность педагогического наблюдения в школе заключается в следующем: 

Позволяет отмечать динамику развития ребенка школьного возраста. Дети 

развиваются с большей интенсивностью, чем взрослые. Все изменения легко 

отследить в процессе организованного педагогического наблюдения и 

зафиксировать их соответствующим образом. Анкетирование и тестирование в 

данном случае проводить сложно и нецелесообразно, так как процесс их 

организации и обработка результатов занимают больше времени, чем при 

наблюдении. 

Позволяет сформировать общую картину развития ребенка, так как позволяет 

охватить все стороны жизнедеятельности ребенка. В процессе педагогического 

наблюдения, можно отследить, как ребенок общается со сверстниками и 

взрослыми, его поведение во время учебного занятия и на перемене и т.д. 

Наблюдение предоставляет исследователю точные сведения. Так, если при 

анкетировании и тестировании испытуемый может слукавить или ответить не 

правильно, то в процессе наблюдения, особенно скрытого, исследователь видит и 

фиксирует истинную картину. 
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Получаемые результаты, а особенно если наблюдение проводят несколько 

исследователей, будут адекватными, соответственно полученные выводы 

максимально точные и верные. 

Педагог, проводящий исследования непосредственно включен в повседневную 

деятельность учащихся, что позволяет ему заметить все факты, даже те, которые 

кажутся незначительными и могут быть пропущены при ином методе 

исследования. 

 

 

1.3.3.7 Процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 

 

- Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

 

1.3.4. Процедуры независимой оценки качества образования 

Независимая оценка качества образования является важной составной частью 

управления качеством образования и занимает существенное место среди 

государственных приоритетов. 

Нормативная основа независимой оценки системы образования в Российской 

Федерации находится на этапе становления, но ключевые позиции закреплены 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

ряде подзаконных актов. 

Независимая оценка качества образования (НОКО) - это оценочная процедура, 

которая осуществляется в отношении деятельности образовательной 

организации, включает оценку качества образовательной деятельности ОО и 

подготовки обучающихся, учитывая степень усвоения ими образовательной 

программы или ее частей. 

Каждая образовательная организация проходит процедуру НОКО не реже, чем 

один раз в три года и не чаще одного раза в год. 
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Процедуры мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровня 

ВПР Всероссийские проверочные работы – 

совокупность федеральных процедур 

оценки качества, итоговые 

контрольные работы для 

обучающихся разных классов по 

отдельным предметам, которые 

проводятся по итогам учебного года в 

целях развития единого 

образовательного пространства в 

Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской 

системы оценки качества 

образования 

ВСОКО Внутренняя система оценки качества 

образования образовательной 

организации 

ВсОШ Всероссийская олимпиада 

школьников – федеральная процедура 

оценки качества, проводимая 

ежегодно по 24 

общеобразовательным предметам в 

четыре этапа (школьный, 

муниципальный, региональный, 

заключительный) 

НИКО Общероссийская программа по 

оценке качества общего образования, 

предусматривающая проведение 

регулярных выборочных 

исследований качества образования 

федерального уровня по отдельным 

учебным предметам на конкретных 

уровнях образования 

Общероссийская и региональная 

оценка по модели PISA 

Федеральная процедура оценки 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 
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обучающихся 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

 

Оценка деятельности образовательных организаций основывается на обобщении 

открытой и доступной информации по результатам:  

▪ анкетирования родителей (законных представителей) и / или обучающихся; 

▪ мониторинга официальных сайтов образовательных организаций; 

▪ анализа данных статистической отчетности образовательных организаций. 

 

Процедуры оценки  обеспечивают повышение качества образования, помогают 

учителям улучшить их педагогическую практику и вооружают родителей 

знаниями о том, насколько хорошо учатся их дети. 

Результаты оценочных процедур служат основанием для совершенствования 

преподавания учебных предметов; для повышения информированности, 

развития моделей родительского оценивания, принятия обоснованных решений 

о выборе образовательной траектории ребенка. 

 

Результаты оценочных процедур  используются для решения задач, 

отражённых в основной образовательной программе школы, а также в целях 

повышения эффективности деятельности всего коллектива. 

Сегодня в системе образования формируется комплексная система оценки 

качества образования, включающая ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийские проверочные 

работы, национальные и международные исследования качества образования, а 

также исследования компетенций учителей. 

Главная особенность ВПР заключается в том, что она комплексно позволяет 

взглянуть на результаты образования: оцениваются не только достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам, но и основные 

метапредметные результаты. 

 

Основная цель ВПР: своевременная диагностика уровня достижения 

образовательных результатов; информирование участников образовательных 

отношений о состоянии освоения основных образовательных программ СОО и 

готовности обучающих  к продолжению образования на уровне средней 

школы, то есть, цель ВПР - диагностика качества образования. 

Способы использования результатов многочисленны и разнообразны. 

Они могут быть разделены на две категории – использование для принятия 

решений о поддержке конкретных учащихся и педагогов, и использование 

для принятия решений на разных уровнях систем образования. 

Рассмотрим варианты возможных решений: 
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1. Решения относительно ученика. 

- Здесь необходимо выяснить, на каком уровне освоена основная 

образовательная программа (базовый, повышенный, высокий, ниже базового, 

критический). Принимаются решения относительно продолжения обучения 

школьником на следующей ступени образования. 

- Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

школьников-участников оценочной процедуры. 

- Также готовятся педагогические рекомендации для индивидуальной 

поддержки учащегося (какие имеются дефициты в необходимых для 

продолжения обучения знаниях и навыках, и каким образом их можно 

восполнить). 

 

2. Решения относительно учителя. 

- Полученные данные могут использоваться для аттестации педагога. 

В этом случае результаты итоговой оценки учащихся должны служить одним 

из критериев деятельности педагога. 

- Выработка плана профессионального развития и повышения квалификации с 

целью преодоления профессиональных дефицитов, выявленных в ходе 

итоговой оценки обучающихся, и повышения качества обучения школьников. 

 

3. Решения относительно школы. Администрация образовательной 

организации: 

- может учитывать результаты итоговой оценки в качестве одного из критериев 

результативности работы школы при проведении самооценки 

общеобразовательного учреждения. 

- Использовать процедуры оценки в качестве одного из элементов системы 

внутришкольного мониторинга качества образования конкретного 

общеобразовательного учреждения. 

- проектировать систему методической работы и повышения квалификации 

педагогов. 

- совместно с педагогическим коллективом школы принимает решение 

относительно выбора учебно-методических комплектов, по которым 

проводится обучение. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ также используются в 

контрольно-надзорной деятельности при: 

• лицензировании образовательной деятельности; 

• государственной аккредитации образовательной организации; 

• разработке методических рекомендаций. 

ВПР являются внешними оценочными процедурами. 
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Все внешние процедуры ОКО (оценка качества образования) являются четко 

регламентированными, их оценка независима, то есть эти процедуры - 

объективны. 

Результаты внешней и внутренней оценок должны совпадать. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - предлагаемая Рособрнадзором 

независимая оценочная процедура для объективного оценивания качества 

преподавания учебных предметов в образовательной организации. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

2.1.1 "Русский язык" (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

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

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

- Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 
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- Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса. 

- Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию 

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

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в образовательной организации не только предметом изучения, но и 

средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных, математических и других наук. Владение русским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=13.01.2023&dst=4&field=134
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- Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие 

умения и навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений 

эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех ее аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

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

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном и основном уровнях общего 

образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его 

основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие). 
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- В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные 

линии: "Язык и речь. Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", 

"Функциональная стилистика. Культура речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

- Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

и языку межнационального общения на основе расширения представлений о 

функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного 

отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и 

расширение круга используемых языковых средств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу 

и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 

чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); 
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совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии 

и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего 

народа, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия 

излишнему использованию иностранной лексики . 

- Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 

часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в 

неделю). 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. 

Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, ее устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. 
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Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 

словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный 

словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном 

русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

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

(повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая 

сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 
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Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

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

ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

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

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 
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Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и 

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила 

переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

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

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

речи; условия общения). 

- Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнеру и другие). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

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

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

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

- Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
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Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Информационносмысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другие. 

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

 

 Содержание обучения в 11 классе. 

- Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и 

другое) (обзор). 

- Язык и речь. Культура речи. 

- Синтаксис. Синтаксические нормы. 

- Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

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

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

риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

- Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

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

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

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

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

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 
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(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложнопадежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

- Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

- Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

- Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

- Функциональная стилистика. Культура речи. 

- Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

- Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 
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разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор и другие (обзор). 

- Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник 

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

- Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

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

- Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, 

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

- Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

- Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

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

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

- В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отраженными в текстах литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебноисследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому 

языку, индивидуально и в группе. 

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

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

возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при 

осуществлении коммуникации; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты с учетом собственного речевого и читательского опыта. 

- В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 
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- У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе в контексте изучения учебного предмета "Русский язык", 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

свое мнение, строить высказывание. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным. 

- К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

- Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных 

лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

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

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-

ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" <18>, Закон Российской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023&dst=8&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=383470&date=13.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387118&date=13.01.2023
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Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации"). 

 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 

знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 

использовать эти знания в речевой практике. 

- Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

- Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 
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Использовать орфоэпический словарь. 

- Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

- Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращенных 

слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

- Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имен существительных, имен прилагательных, имен 
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числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

- Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки 

зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

- Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 

слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем 

сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 



 

146 

других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

- Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

представленной в нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем 

сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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

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

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

- К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

- Общие сведения о языке. 
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Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения 

речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

- Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной 

и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, 

употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного 

оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

- Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

- Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 
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Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем 

сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 

Тематическое планирование Русский язык 10 класс (базовый уровень) 

 

Раздел Кол-во часов 

Общие сведения о языке 5 

Система языка. Культура речи 5 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 3 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 8 

Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

2 

Морфология. Морфологические нормы 6 

Орфография. Основные правила орфографии 14 

Речь. Речевое общение 5 

Текст. Информационно-смысловая переработка 

текста 

10 

Повторение 6 

Контрольные работы 4 
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Итого 68 

Тематическое планирование Русский язык 11 класс (базовый уровень) 

 

Раздел Кол-во часов 

Общие сведения о языке 2 

Синтаксис. Синтаксические нормы 16 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 17 

Функциональная стилистика. Культура речи 23 

Повторение 6 

Контрольные работы 4 

Итого 68 

 

2.1.2.  "Литература" (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная 

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

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. 

- Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

- Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=13.01.2023&dst=4&field=134
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определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной 

программой воспитания. 

- Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

среднего общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

- Литература способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

- Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

- Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом "Литература" на уровне основного общего 

образования, происходит углубление межпредметных связей с русским языком и 

учебными предметами предметной области "Общественно-научные предметы", 
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что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

- В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века и представлены 

разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

- Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

- Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой 

сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, 

базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей 

языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

- Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего 

образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

- Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят 

в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 
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литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к 

отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, 

этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей. 

- Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, 

ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой, классической и современной литературы, в том 

числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской 

деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

- Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, 

направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учетом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 
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осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции. 

- Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

- Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 

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

неделю). 

 

 Содержание обучения в 10 классе. 

- Литература второй половины XIX века. 

- А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

- И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

- И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

- Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Silentium!", "Не то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, 

как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил 

вас - и все былое...") и другие. 

- Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Тройка", "Я не люблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", 

"Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам 

говорит изменчивая мода...") и другие. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

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

толчком согнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, 
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радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали..." и другие. 

- М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не 

менее двух глав по выбору). Например, главы "О корени происхождения 

глуповцев", "Опись градоначальникам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" 

и другие. 

- Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

- Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

- Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, "Очарованный странник", "Однодум" и другие. 

- А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", 

"Ионыч", "Дама с собачкой", "Человек в футляре" и другие. 

Пьеса "Вишневый сад". 

- Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое 

обломовщина?", Д. И. Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по 

выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

- Литература народов России. 

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

Хетагурова и других. 

- Зарубежная литература. 

- Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

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

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

- Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, 

Ш. Бодлера и другие. 

- Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом 

солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие. 
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Содержание обучения в 11 классе. 

- Литература конца XIX - начала XX века. 

- А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, "Гранатовый браслет", "Олеся" и другие. 

- Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, "Иуда Искариот", "Большой шлем" и другие. 

- М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", 

"Макар Чудра", "Коновалов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

- Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

одного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. 

Волошина, Н.С. Гумилева и другие. 

- Литература XX века. 

- И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", 

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

- А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", 

"О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я 

хочу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

- В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"А вы могли бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", 

"Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

- С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой 

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

Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", 
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"Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голубыми 

ставнями..." и другие. 

- Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", 

"Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие. 

- М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

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

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

мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", 

"Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

- А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

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

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

бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

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

- М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один 

роман по выбору). 

- А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, "В прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и 

другие. 

- А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их 

вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь 

монумента..." и другие. 

- Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 

чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; 

Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская 

баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра 

была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. 
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Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов 

"Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. 

- А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

- Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, 

М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. 

Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

- Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 

по выбору). Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

- Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

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

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

знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

- А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", 

"Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты книги). 

- В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", 

"Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

- В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

- Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Звезда полей", "Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, 

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

и другие. 

- И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На 

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

ни цогоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я 

входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие. 

- Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы 

(по одному произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, 

Ф.А. Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и 
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другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый 

пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя волоками", 

"Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка 

"Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", 

"Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь 

насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести 

"Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. Шаламов 

("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За 

письмом" и другие) и другие. 

- Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

- Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 

"Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел 

собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

- 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 другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

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

- Зарубежная литература. 

- Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю 

"Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На 
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западном фронте без перемен", "Три товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью 

во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный новый мир"; Э. 

Хемингуэя "Старик и море" и других. 

- Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и 

другие. 

- Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка 

"Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; 

Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

Тематическое планирование литература 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Литература второй половины XIX века 69 

Литература народов России 1 

Зарубежная литература 4 

развитие речи 10 

уроки внеклассного чтения 2 

итоговые контрольные работы 4 

подготовка и защита проектов 4 

резервные уроки 8 

Итого 102 

Тематическое планирование литература 11 класс (базовый уровень) 

 

Раздел Кол-во часов 

Литература конца XIX — начала ХХ века 11 

Литература ХХ века 64 

Литература народов России 2 
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Зарубежная литература 4 

развитие речи 8 

уроки внеклассного чтения 2 

итоговые контрольные работы 2 

подготовка и защита проектов 4 

резервные уроки 5 

Итого 102 

 

 

2.1.2.2.  "Литература" (углубленный уровень). 

 

 

 

 Рабочая программа по литературе для обучения на углублённом уровне 

среднего общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07.06.2012 г., рег. номер 24480) (далее — ФГОС СОО), с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-

р). 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Литература» (на углублённом уровне), изучение которого ориентировано на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности 
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как в рамках предметной области «Русский язык и литература», так и в смежных 

с ней областях.  Рабочая программа направлена на реализацию в процессе 

преподавания литературы на углублённом уровне современных подходов к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования; определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; определяет и 

структурирует планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613), Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). Примерная 

рабочая программа разрабатывает календарно-тематическое планирование, 

распределяет обязательное предметное содержание на два года обучения в 

соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение 

разделов/тем курса, особенностями предмета «Литература» на углублённом 

уровне, с учётом основных видов учебной деятельности для освоения учебного 

материала обучающимися старшей школы. 

Содержание учебного предмета «Литература» 

10 КЛАСС Литература второй половины XIX века А. Н. Островский. Драма 

«Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди — сочтёмся» и др. (одно 

произведение по выбору). И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки 

(одно произведение по выбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из 

книги «Фрегат ” Паллада“» и др. И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и 

романы (одно произведение по выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние 

воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и др. Статья «Гамлет и Дон Кихот». Ф. И. 

Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!», «Не 

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

былое...»), «Певучесть есть в морских волнах…», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Эти бедные селенья…», «О вещая душа моя!..», «День и ночь» и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти 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...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Памяти Добролюбова», «Пророк» и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». А. 

А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком 

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

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

Лежали…», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре 

ты её не буди…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью 

южной…» и др. А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, 

во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство и 

отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. 

Толстого», «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести 

г. Тургенева ” Ася“». Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Повести и романы (одно произведение по выбору). Например, «Неточка 

Незванова», «Сон смешного человека», «Идиот», «Подросток» и др. Л. Н. 

Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, рассказы из цикла«Севастопольские 

рассказы», «Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина» и др. М. Е. Салтыков-

Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее четырёх глав по 

выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не 

менее трёх по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», 

«Карась- идеалист», «Коняга» и др. Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее 
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двух произведений по выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум», 

«Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда» и др. А. П. Чехов. 

Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», 

«Душечка», «Дом с мезонином» и др. Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры» (одно произведение по выбору). Литературная 

критика второй половины XIX века Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в 

тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», 

«Мотивы русской драмы», А. В. Дружинина « ” Обломов”. Роман И. А. 

Гончарова», А. А. Григорьева «После ” Грозы” Островского», Н. Н. Страхова 

«Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. (не менее трёх статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением). Литература народов 

России Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). 

Например, стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. 

Хетагурова и др.). Зарубежная литература Зарубежная проза второй половины 

XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. 

Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера «Мадам 

Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милый друг» и др. Зарубежная 

поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, 

Э. Верхарна и др.Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед 

восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др. 

11 КЛАСС Литература конца XIX — начала ХХ века А. И. Куприн. Рассказы и 

повести (два произведения по выбору). Например, «Гранатовый браслет», 

«Олеся», «По-единок» и др. Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения 

по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи 

повешенных» и др. М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по 

выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома 

Гордеев» и др. Пьеса «На дне». Стихотворения поэтов Серебряного века (не 
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менее трёх стихотворений двух поэтов по выбору). Например, стихо-творения И. 

Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. 

Северянина, В. С. Со- ловьева, Ф. К. Сологуба, В. В. Хлебникова и др. 

Литература ХХ века И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). 

Например, «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по 

выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин 

из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и др. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). А. А. Блок. Стихотворения (не 

менее пяти 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…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я — Гамлет. 

Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она 

пришла с мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому», 

«Скифы» и др.Поэма «Двенадцать». Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое чувство», «Андрей Рублев» и др. В. В. 

Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая 

распродажа», «Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и 

человеку» и др. Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступ-ление в 

поэму». С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой 

ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Клён ты мой 

опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
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«О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..» и др. Поэма «Чёрный человек». О. Э. Мандельштам. Стихотворения 

(не менее пяти по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль…», 

«Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я к губам подношу 

эту зелень…» и др. М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…»), «Генералам 

двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Рас-стояние: вёрсты, 

мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов — как семь колоколов!..» (из 

цикла «Стихи о Москве») и др.Очерк «Мой Пушкин». А. А. Ахматова. 

Стихотворения (не менее пяти 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», «Сероглазый 

король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, 

предано, продано…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, 

как вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду её прихода…») и др. Поэма 

«Реквием». Е. И. Замятин. Роман «Мы». М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон». В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). 

Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита 

Лужина», «Дар» и др. М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, рассказы из книги «Записки юного врача», 
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«Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др. А. П. Платонов. Рассказы и 

повести (два произведения по выбору). Например, «В прекрасном и яростном 

мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенный человек» 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...», «О сущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо 

Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. Поэма «По праву памяти». Проза о Великой 

Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трёх писателей по 

выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад»; Ю. В. 

Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра 

была война», «Летят мои кони»; К. Д. Воробьёв «Убиты подМосквой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; 

Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два», А. А. Фадеев 

«Молодая гвардия» и др. Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения 

(по одному стихотворению не менее чем трёх 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», К. М. Симонов «Русские люди» и др. Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идет», «Любить иных — тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так 

бывает…», «Никого не будет в доме...», «Август» и др. Роман «Доктор Живаго» 

(избранные главы). А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). 

Например, «Старший сын», «Утиная охота» и др. А. И. Солженицын. 

Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты 

книги); произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух). В. М. Шукшин. 
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Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др. В. 

Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» 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», «Родная 

деревня», «В осеннем лесу», «В минуты музыки печальной…», «Видения на 

холме», «Ночь на родине», «Утро» и др. И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 

пяти 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 вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я 

думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься 

на родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и др. В. С. Высоцкий. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, «Песня о Земле», «Он не вернулся из боя», 

«Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские могилы», «Песня о друге», 

«Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др. Проза второй 

половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 

«Братья и сёстры» (фрагменты из романа); повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. 

П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» и др.); В. И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); А. Г. 

Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветреную 

погоду» и др.); А. Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение» и др.); Г. Н. 

Владимов (повесть «Верный Руслан»); В. С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» 

(фрагменты); С. Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и др.); Ф. А. Искандер (роман 

в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и 
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удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне 

ты горько плакал» и др.); В. С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»); В. О. 

Пелевин (повесть «Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и др.); З. Прилепин 

(романы «Санькя», «Обитель» (фрагменты) и др.); В. А. Солоухин (повесть 

«Капля росы», произведения из цикла «Камешки на ладони»); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (по- вести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу 

и др.); В. Ф. Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для 

собаки», «Пара гнедых» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Отблеск костра», 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом», «На представку») и др. Поэзия второй половины XX — начала XXI 

века. Стихотворения и поэмы (по одному произведению не менее четырёхпоэтов 

по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, 

Л. Н. Мартынова, О. А. Николаевой, Б. Ш. Окуджавы, Д. А. Пригова, Р. И. 

Рождественского, О. А. Седаковой, В. Н. Соколова, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов 

«Иркутская история», «Жестокие игры»; А. М. Володин «Пять вечеров», «Моя 

старшая сестра»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая 

пьеса», В. С. Розов «Гнездо глухаря»; М. М. Рощин «Валентин и Валентина», 

«Спешите делать добро» и др. Литература народов России Рассказы, повести, 

стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, рассказ Ю. 

Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана»; повести Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений 

по выбору). Например, произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; У. Голдинга «Повелитель мух»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»; 
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У. С. Моэма «Театр»; Д. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; У. Старка 

«Пусть танцуют белые медведи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие»; А. 

Франк «Дневник Анны Франк»; У. Эко «Имя Розы» и др. Зарубежная поэзия XX 

века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит 

старой дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

«Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и др 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. Личностные результаты Личностные 

результаты освоения Программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. Личностные результаты освоения обучающимися содержания Примерной 

рабочей программы по литературе для среднего общего образования должны 
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отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 

и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность, в том 

числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтёрской деятельности. 

 Патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

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

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 
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ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы. 

  Духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения. 4. Эстетического воспитания: эстетическое 

отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные 

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

эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; убеждённость в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе.  

 Физического воспитания: сформированность здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;   потребность в 

физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев. 

 Трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности 

мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении произведений о труде и 

тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью 
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героев отдельных литературных произведений; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; готовность и способность к 

образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни. 

 Экологического воспитания: сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; планирование и осуществление 

действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической 

направленности, в том числе представленной в произведениях русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России.  

 Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой 

на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. В процессе достижения личностных результатов освоения 
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обучающимися программы среднего общего образования, в том числе школьного 

литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать: Овладение 

универсальными учебными познавательными действиями:  

 базовые логические действия: самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать её всесторонне; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; определять 

цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 
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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;  

 базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; формировать научный 

тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с 

учётом собственного читательского опыта; выявлять причинно-следственные 

связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку 

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

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

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

результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 

подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения;  
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 работа с информацией: владеть навыками получения литературной и 

другой информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления при изучении той или иной темы по литературе; создавать 

тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, 

легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты 

литературной и другой информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

 общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе 

на уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; владеть различными 

способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств; 

  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 их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 
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участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество своего вклада и 

каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

 самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, 

и в жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы 

при изучении литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в 

том числе изображённым в художественной литературе; расширять рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский 

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

решение; оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень;  

 самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры 

из художественных произведений; уметь оценивать риски и своевременно 

принимать решения по их снижению; 

 принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и 

достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 



 

177 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека, используя знания по литературе. Предметные результаты (10—11 

классы)  

Предметные результаты по литературе в средней школе должны 

обеспечивать:  

 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; 

  осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

 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;  

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России, 

литературной критики, в том числе: пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. 

Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, стихотворения и поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» (избранные главы); роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» 

(фрагменты); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман-

эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы 

и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А. Н. Островского, И. А. 

Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 
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(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); статьи 

литературных критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А.В. Дружинина, А. 

А. Григорьева и др. (не менее трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На дне» 

М. Горького; стихотворения и рассказы И. А. Бунина; произведения А. И. 

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения К. Д. 

Бальмонта, А. Белого, Н. С. Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

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

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман М. А. 

Шолохова «Тихий Дон»; роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или 

«Белая гвардия»); роман Е. И. Замятина «Мы»; произведения А. П. Платонова, В. 

В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору); 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А. Т. Твардовского; стихотворения и 

роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день 

Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. 

Солженицына; произведения литературы второй половины XX— XXI века: не 

менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч. Т. Айтматова, В. 

П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. 

Васильева, К. Д. Воробьева, В. С. Гроссмана, С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, 

В. Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. О. Пелевина, В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Ю. В. Трифонова, А. А. Фадеева, В. Т. Шаламова, 

В. М. Шукшина и др. ); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б. А. 

Ахмадулиной, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю. И. Визбора, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, Н. М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А. А. Тарковского и др.); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. 

Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К. М. Симонова и др.); 

не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. 

Ли, Г. Г. Маркеса, У. С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, У. Старка, Дж. 
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Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко; стихотворения Г. 

Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы 

Г. Ибсена, М. Метерлинка, 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.);  

сформированность умений определять и учитывать историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений с современностью;  

 способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в 

дискуссии на литературные темы;  

 осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

 сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе;  

 владение умениями анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе);  

 владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; осмысление функциональной роли теоретико- литературных понятий, в 

том числе: конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; поэтика; историко-литературный процесс; литературные 
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направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные 

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

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

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, 

массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики;  

 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

 сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять 

их в речевой практике;  

 сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном 

авторском стиле;  

 владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение 
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умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

  владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов; различными приёмами цитирования и редактирования текстов;  

 сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;  

 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  

 Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века); 2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской и зарубежной литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное 

умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественные, публицистические и литературно-критические тексты;  

 знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской 

и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России 

(вторая половина XIX века), их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы;  
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 сформированность умений определять и учитывать историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века 

со временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

  способность выявлять в произведениях художественной литературы 

второй половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; устойчивые 

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы;  

 осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать собственные 

читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

  сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов;  

 овладение умениями анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе);  

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико- литературных понятий, в том 

числе: конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и 

литература; историзм, народность; художественное время и пространство; 
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поэтика; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов 

и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика;  

 понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и других видов искусств;  

 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);  

сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять 

их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их смыслообразующую роль в произведении; 

  сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, об индивидуальном авторском стиле;  

 

 владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, ведение диалога о прочитанном в русле обсуждаемой 

проблематики; 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 
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собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка; 

  владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов; различными приёмами цитирования и редактирования текстов;      

сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в 

литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения на основе прочитанных художественных текстов;  

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

11 класс  

 Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX —

начало XXI века); включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу с 

фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры;  

 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России, и самооценка собственного интеллектуально- нравственного уровня;  

 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; 
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  знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, литератур народов 

России (конец XIX—начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

  сформированность умений самостоятельно определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений 

конца XIX—начала XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;  

 способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в 

дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной 

речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы;  

 самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться 

на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать собственные 

читательские впечатления и аргументировать своё мнение;  

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов;  

 овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе);  

 владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; осмысление функциональной роли теоретико- литературных понятий, в 
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том числе: конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; миф и литература; историзм, народность; художественное время и 

пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные 

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

футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные 

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

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

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

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика;  

 понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики;  

 умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);  

 сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы; умение применять 

их в речевой практике; умение анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую 

роль;  

 сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном 

авторском стиле;  
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 владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, 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;  

 владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов; различными приёмами цитирования и редактирования 

собственных и чужих текстов;  

 сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;  

 умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, 

структурирование, презентация информации), оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Тематическое планирование Литература (углубленный уровень) 10 класс 

 

Раздел Кол-во часов 

Литература второй половины XIX века 124 

Литература народов России 1 

Зарубежная литература 4 

развитие речи 15 

уроки внеклассного чтения 2 

итоговые контрольные работы 4 
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подготовка и защита проектов 8 

резервные уроки 12 

Итого 170 

 

Тематическое планирование литература11 класс (углубленный уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Литература конца XIX — начала ХХ века 16 

Литература ХХ века 120 

Литература народов России 3 

Зарубежная литература 6 

развитие речи 8 

уроки внеклассного чтения 2 

итоговые контрольные работы 2 

подготовка и защита проектов 6 

резервные уроки 7 

Итого 170 

 

2.1.3. "История" (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" 

(предметная область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

 

Пояснительная записка. 

- Программа по истории разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 
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обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

- Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

- Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

- Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

- Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 

мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX - начала XXI в.; 
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воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат "прошлое - настоящее - будущее"; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

- Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 

11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

- Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

- История России. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

- Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

(1914 - 1922). 

- Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия 

на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 
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Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

- Великая российская революция (1917 - 1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя 

накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
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двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 

1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

- Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и 

социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения 

крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

- Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 

1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые 

реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 
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Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, 

в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 г. 

- Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия 

полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской 

беспризорности. 

- Наш край в 1914 - 1922 гг. 

- Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

- СССР в годы нэпа (1921 - 1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское 

восстание. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
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продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания 

Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

- Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освоения 
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новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". Усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937 - 1938 гг. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

- Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 
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сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

- Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

- Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч) 

- Великая Отечественная война (1941 - 1945) 

- Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=11665&date=13.01.2023


 

197 

Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

- Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва 

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. 

- Человек и война: единство фронта и тыла. 

"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 
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Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

- Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 - сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и 

Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре "Д"). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский 

и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменение политической карты мира. 

- Наш край в 1941 - 1945 гг. 

- Обобщение. 

- Всеобщая история. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и 

периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. 
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Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой 

истории XX - начала XXI в. 

- Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

- Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. 

Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

- Первая мировая война (1914 - 1918). Причины Первой мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная 

война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. 

Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, 

Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 

ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу 

воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных 

настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 

Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

- Мир в 1918 - 1939 гг. 

- От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 
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мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - 1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. 

- Страны Европы и Северной Америки в 1920 - 1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов 

к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. 

Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в 

Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический 

кризис 1929 - 1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-

политические последствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, 

мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920 - 1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и 

Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта 

во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании 

(участники, основные сражения). Позиции европейских держав в отношении 

Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 

Республики. 

- Страны Азии, Латинской Америки в 1918 - 1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. 

Революция 1925 - 1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Национально-
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освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М.К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в 

Чили. 

- Международные отношения в 1920 - 1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 

соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана-

Келлога. "Эра пацифизма". 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая 

(1931 - 1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию 

системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе 

(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Политика "умиротворения" агрессора. Создание 

оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты 

у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

- Развитие культуры в 1914 - 1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, 

медицина и другие). Технический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика 

городов. 

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной 

культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети 

XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

- Вторая мировая война (4 ч). 

- Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы 
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главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. "Странная война". 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

- 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; 

план "Барбаросса", план "Ост". Начало Великой Отечественной войны. Ход 

событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на 

Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. 

- Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская 

политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

- Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

"Большая тройка". 

- Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 

Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 

гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их 

пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 



 

204 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги 

Второй мировой войны. 

- Обобщение. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

- История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

- СССР в 1945 - 1991 гг. 

- СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, 

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с 

космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 
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Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

- СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 
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XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание "нового человека". Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные 

военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

- Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 

1977 г. Концепция "развитого социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
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Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

- Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 
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Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС 

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров 

и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. 

Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 
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Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР 

на международной арене. 

- Наш край в 1945 - 1991 гг. 

- Обобщение. 

- Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

- Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-

е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
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Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

- Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 

политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов. 
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Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. 

Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические 

движения. Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой 

Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
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отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и 

в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний 

выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях 

нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 

Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное 

и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за 

передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 
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системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

- Наш край в 1992 - 2022 гг. 

- Итоговое обобщение. 

- Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

- Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

- Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI 

в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух 

германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование 

двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

- Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 

выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 

половине XX начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

- Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское "экономическое 
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чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные 

шестидесятые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-

х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

- Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и 

Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 

подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в 

XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

- Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы 

и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки. 

- Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и 

маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; 

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс 

Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 
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Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения 

к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое 

чудо". Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

- Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х 

гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская 

весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

- Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости ("год Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки 

утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация 

Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

- Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х 

гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 

- Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х 

- 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы 

холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, 
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Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского 

вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по 

Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 

г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

- Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 

ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 

США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. 

Интернет. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=15317&date=13.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=15325&date=13.01.2023
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Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала 

XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: 

новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. 

Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая 

культура. Молодежная культура. 

- Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире. 

- Обобщение. 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 

- К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

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

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой 

и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости 
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для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность 
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адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

- В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять познавательную задачу; 
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намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным 

или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 



 

222 

использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения в части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию 

и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 

поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 
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- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

- Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - 

начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни 
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людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в 

том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале 

XXI в.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI в.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
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учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в XX - начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

21.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом 

необходимо учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не 

только обращение к истории России и всемирной истории XX - начала XXI в., но 

и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, 

понимания духовных и материальных факторов поступательного развития 

российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое 

понимание истории России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и 

потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с 

актуальным историческим материалом урока. 
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21.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса 

"История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система "развитого социализма". Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом 

и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 

- Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая 

история": 
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1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в 

различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. 

Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

- Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

- Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1914 - 1945 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 
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называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 

гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914 - 1945 гг. 

- Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914 - 

1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 

гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 



 

229 

- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. и их участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов 

из истории России, и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914 - 1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 
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определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

- Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914 - 1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

- Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914 - 1945 

гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 
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определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914 - 1945 гг. 

- Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914 - 1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., 

делать выводы; 
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использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

- Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 
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самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

- Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 
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- 1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде 

таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-

экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме 

по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том 

числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев 

и других. 

- Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 
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Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 

всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

- Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 
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гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 

при защите Отечества. 

- Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в 1914 - 1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

- Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 
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- Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в 

различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. 

Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

- Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний 

и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914 - 1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914 - 1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг. 

- Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

- Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 
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других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 

гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

- Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 

2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 
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называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 

гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов 

из истории России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 
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людей в России и других странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945 - 2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

- Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945 - 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 
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различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

- Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 

гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
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анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

- Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 
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анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

- Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 
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знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

- Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную. в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 
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узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде 

таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-

экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 
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использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том 

числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев 

и других. 

- Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 

всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 
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- Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 

при защите Отечества. 

- Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в 1945 - 2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

- Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система "развитого социализма". Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом 
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и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 

- Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

- Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 

других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг. 

Тематическое планирование История 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

История России. 1914—1945 гг.  

Ведение 1 

Россия в годы Первой мировой войны и  Великой 

российской революции (1914—1922) 

13 

Советский Союз в  1920—1930-е гг. 16 



 

250 

Великая Отечественная война (1941—1945) 15 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. Мир накануне 

и  в годы Первой мировой войны 

4 

Мир в 1918—1939 гг. 14 

Вторая мировая война 5 

Итого 68 

Тематическое планирование История (базовый уровень) 11 класс 

Раздел Кол-во часов 

История России. 1945—2022 гг.   

СССР в 1945—1991 гг.  25 

Наш край в 1945— 1991 гг.   2 

Российская Федерация в  1992—2022 гг.  18 

Всеобщая история. 1945—2022 гг.  23 

Итого 68 

 

 

2.1.4.  "Обществознание" (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа 

по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, с учетом федеральной программы воспитания и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=13.01.2023&dst=4&field=134
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подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ООП СОО. 

- Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодежи в современное общество и 

обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, 

традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо 

человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

- Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам 

и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 

политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023
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освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы, представленным 

в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях 

общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в 

семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

- С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 

ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли 

человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина 

Российской Федерации; особенности современного российского общества в 

единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов 

социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп 

с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие 

эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного 

предмета на уровне среднего общего образования: 
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определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с 

учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового 

возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 

общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном 

обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей 

финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей 

решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, 

принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской 

Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 

свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 

противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 

- Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в 

более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 

профессии; 
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расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 

применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего 

подросткового возраста. 

- В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее 

количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания 

составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

- Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и социальные 

институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. 

Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 

массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. 

Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в 

современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, 

его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. 

Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и 

интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его 

формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 
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технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и 

методы научного познания. Особенности научного познания в социально-

гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

- Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского 

общества. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, 

массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской 

культуры в формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. 

Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. 

Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно-

технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Российская система образования. 

Основные направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования в информационном обществе. Значение 

самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской 

Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы 

духовной культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 

искусства. 

- Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 

качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 
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Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического 

цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность 

спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование 

рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию 

конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации 

в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 

устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 

Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые 

финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, 

виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 

Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 
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Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 

государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 

Государственное регулирование внешней торговли. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

- Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. 

Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в 

Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 

институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным 

семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации 

и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их 

предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 

социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной 

деятельности социолога, социального психолога. 

- Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной 

институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции 

государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 

(территориального) устройства, политический режим. Типология форм 

государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты 

государственной власти в Российской Федерации. Государственное управление в 

Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного 

служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, 

механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 
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безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской 

Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, 

виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. 

Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 

(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников 

и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав 

работников. Особенности трудовых правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 

правонарушения. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное 
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правонарушение и административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие 

преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 

наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного 

процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

- Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей иных 

культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 
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готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 

организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

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

готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 
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убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

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

возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

- В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе учебно-познавательных. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; 
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проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный 

опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах 

в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

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

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 

форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать 

невербальные средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
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давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 



 

267 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

- Предметные результаты освоения программы 10 класса по 

обществознанию (базовый уровень). 

- Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и общественных отношениях; социальной динамике 

и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых 

коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-

ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее 

этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и 

ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной 

деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области 

науки и культуры; 
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об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в 

том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета 

в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия 

бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

- Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества". 

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 

явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений 

научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, 

народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 

образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая 

система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, 

общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 

экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 
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определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и 

процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы 

деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и 

уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек 

производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; 

факторы производства; источники финансирования предприятий. 

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и 

конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и 

духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и 

рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 

общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия 

современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; 

инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных 

институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской 

Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

- Иметь представления о методах изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 
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опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод. 

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в 

обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа 

социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, 

российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии 

духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и 

механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества". 

- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 

активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

- Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания 
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значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении различных задач при изучении разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

- Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных 

знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни 

общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния 

социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых 

последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 

общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей 

достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах 

общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как 

результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов 

деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного 

познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; 

свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в 

Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях 

современного российского искусства; использовании мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях 

труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 

опыта. 

- Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 
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анализировать и использовать информацию для принятия ответственных 

решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами 

при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом 

основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

- Оценивать социальную информацию по проблемам развития 

современного общества, общественного и индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, научного познания в социально-

гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

- Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

- Предметные результаты освоения программы 11 класса по 

обществознанию (базовый уровень). 

- Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 

семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 
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о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав 

в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых 

отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

- Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации". 

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 

явлений при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные 

группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное 

неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, 

семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая 

элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный 



 

274 

акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные 

явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды 

социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 

организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и 

ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 

свобод и обязанностей; 
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приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер 

жизни общества; права и морали; государства и права; действия правовых 

регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 

него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти 

в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

- Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная 

сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации", для анализа социальной информации о 

социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в СМИ; 
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осуществлять поиск политической и правовой информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 

факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской 

Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

- Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания 

роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении 

разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

- Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 

сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности 
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коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с 

обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

(об) социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и 

в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 

политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 

юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 

конфликтах, включая этно-социальные, и путях их разрешения; государственной 

поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и 

политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом 

регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних 

граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и 

расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

- Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 
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анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными 

органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами 

и обеспечения личной финансовой безопасности. 

- Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 

отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социального 

взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 

морали и права. 

- Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных 

норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Тематическое планирование обществознание 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Человек в обществе 18 

Духовная культура 16 

Экономическая жизнь общества 28 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 

6 

Итого 68 

Тематическое планирование обществознание 11 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Социальная сфера 14 
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Политическая сфера 20 

Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации 

28 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 

6 

Итого 68 

 

 

2.1.5.  "География" (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего 

образования. 

- Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

- Программа по географии дает представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 
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связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование 

базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, 

использованию геоинформационных систем и глобальных информационных 

сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием 

различных источников. Программа по географии дает возможность дальнейшего 

формирования у обучающихся функциональной грамотности - способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

- География - это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук. 

- В основу содержания географии положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о 

роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную 

часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более четко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и 

процессов. 

- Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций 



 

281 

личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, 

с ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом 

географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

- В программе по географии на уровне среднего общего образования 

соблюдается преемственность с программой по географии на уровне основного 

общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

- Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: 

по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

- География как наука. 

- Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные 

направления географических исследований. Источники географической 

информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 
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- Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их 

значимость для представителей разных профессий. 

- Природопользование и геоэкология. 

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

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным 

условиям территорий, ее изменение во времени. Географическая и окружающая 

среда. 

- Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием 

источников географической информации". 

- Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, 

загрязнение окружающей среды. "Климатические беженцы". Стратегия 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в 

их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов 

целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, 

связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными 

изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы 

фиксации результатов наблюдения (исследования). 

- Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том 

числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, 

рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. 
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Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из 

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

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов". 

- Современная политическая карта. 

- Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

- Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 

их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

- Население мира. 

- Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика ее изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития 

(демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). 

Демографическая политика и ее направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения 

крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации 

результатов анализа по выбору обучающихся)", "Объяснение особенности 

демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения". 

- Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 

мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, 

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

Население мира и глобализация. География культуры в системе географических 

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и 

цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в 

странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа 

половозрастных пирамид", "Прогнозирование изменений возрастной структуры 

отдельных стран на основе анализа различных источников географической 

информации". 

- Размещение населения. Географические особенности размещения 

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

и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и 

направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, ее 

особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении 

городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа 

статистических данных". 

- Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого 

развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения 

различных стран и регионов мира. 

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации". 

- Мировое хозяйство. 

- Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития 

мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на 
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современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических 

факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. Роль и место России в международном географическом разделении 

труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран". 

- Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация 

мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разных социально-

экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в 

глобализации мировой экономики. 

- География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и 

добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

"энергопереход". География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие 

страны-производители, экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. 

Организация стран-экспортеров нефти. Современные тенденции развития 

отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая революция", "водородная" 

энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и ее географические особенности. 

Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны-

лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие на окружающую 

среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 
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ВИЗ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и 

цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди 

и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и 

черных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортеры минеральных удобрений и 

продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители 

деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 

Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике 

изменения объемов и структуры производства электроэнергии в мире". 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. 

География производства основных продовольственных культур. Ведущие 

экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров 

зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков 

продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты 

"Основные экспортеры и импортеры продовольствия". 
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Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая 

торговля и туризм. 

 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

- Регионы и страны. 

- Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, 

Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического 

развития стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации (по выбору учителя)". 

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

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

географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономикогеографического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа 

данных об экспорте основных видов продукции". 

- Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт". 

- Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

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

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 
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Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных 

роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

- Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и 

развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный 

капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная 

структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и 

хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

- Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

Практическая работа "Изменение направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях". 

- Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и 

причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в 

уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися 

странами и причина ее возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия 

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

деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема 

стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая 

проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения 

биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и 

проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся 

экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. 

Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных 

проблем человечества на основе анализа различных источников географической 

информации и участия России в их решении". 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

- Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 
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способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 
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творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 

источников географической информации в решении учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 

индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических 

особенностей их проявления; 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

- В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учетом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических географических задач, применению 

различных методов познания природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учетом ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 

том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

- Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых 

принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических 

объектов в пространстве, новую многополярную модель политического 

мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и 

площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, 

стран с различными формами правления и государственного устройства, стран-

лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: 

урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, 

демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления 

в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов 

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

развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства 

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения 

мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, 

водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе 

по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников 
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географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и 

изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и 

возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 

структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями 

их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические 

беженцы", расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция, международная 

хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергетика", "зеленая 

энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики 

и деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, 

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

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и 

задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым 



 

296 

задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и 

другие источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

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

отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в 

странах с различным типом воспроизводства населения, направления 

международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве 

жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, 

об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

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

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной 

из стран с использованием источников географической информации, влияние 

урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, 

изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые 

для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне. 

- Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления 

процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной 

специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по 

уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и 

по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения с использованием источников географической 

информации; 

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

условиями и размещением населения, природными условиями и 

природноресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных 

стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически 

активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция; международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая 

революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское 

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

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и 

задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 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 



 

299 

другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические 

процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для 

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

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и 

России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 

изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении, размещении 

хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной 

структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных 

отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в 

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

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности 

международной специализации стран и роль географических факторов в ее 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 
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изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических цроблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

Тематическое планирование  география 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 2 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 6 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА  3 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 7 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 

Резерв 2 

Итого 34 

Тематическое планирование география 11 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

РЕГИОНЫ И  СТРАНЫ  27 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  4 

Резерв 3 

Итого 34 

 

 

2.1.6. "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 2 

вариант 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, 
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ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы ОБЖ. 

 

Пояснительная записка. 

- Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

- Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию 

практикоориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и 

непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и 

разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в 

природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

- Программа ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=EXP&n=333770&date=13.01.2023
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достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего 

общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

- В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из 

отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего 

общего образования. 

24.2.4.2. Вариант 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе". 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Модуль N 8. "Безопасность в информационном пространстве". 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения". 

- В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
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жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости безопасно действовать". 

- Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер 

и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

- В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 

рост военной напряженности на приграничных территориях; продолжающееся 

распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение 

медикобиологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического 

равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 

не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 

россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

- Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной 

программой Российской Федерации "Развитие образования". 

- ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389271&date=13.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433795&date=13.01.2023&dst=100019&field=134
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взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 

естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего 

комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 

адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

- В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности", является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования. 

- Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать 

их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, 

грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

- Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных 
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опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

- Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования 

рекомендуется отводить 68 часов в 10 - 11 классах. При этом порядок освоения 

программы определяется образовательной организацией, которая вправе 

самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учетом региональных (географических, 

социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

 

 Содержание обучения. 

Вариант N 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе" 

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать 

значение культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" 

(угроза), "опасная ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная 

ситуация". 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей 

среды. Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения 

безопасности, приводить примеры. 
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Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о 

понятии "виктимное поведение". Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить 

примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой 

части жизни современного человека и общества. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых 

ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок 

действий при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, 

кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с 

экстренными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения 

в жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий 

при угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических 

ожогах. 
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Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и 

сельской местности, правилах действий пожарных расчетов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; 

площадка для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры 

профилактики и порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова 

аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать 

разные условия (движение по обочине; движение в темное время суток; движение 

с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю 

автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

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

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок 

действий при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения 

пожара, совершения террористического акта, действий криминального 

характера). 
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Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий 

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершения террористического акта, действий криминального характера). 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; 

случаи, когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных 

конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в 

горах; на водоемах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, 

традиционных и современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной 

среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 
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Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях 

(способах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и 

переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении 

природных пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, 

возможных последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического 

характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического 

характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 

гидрологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического 

характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического 

характера. 

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние 

деятельности человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 
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Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ 

жизни", "лечение", "профилактика". 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового 

образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их 

распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме 

действия вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических 

прививок. Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в 

национальный календарь. Приводить примеры этих заболеваний и их возможных 

последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить 

примеры заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не 

побеждены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных 

заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных 

заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных 

заболеваний. 
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Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие 

вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в 

животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое 

благополучие". Знать критерии психического здоровья и психологического 

благополучия и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических 

расстройств, роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями 

психического развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей 

ситуации, злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на 

психическое здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая 

медицинская помощь". 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия 

первой помощи, алгоритм первой помощи. 

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Знать порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы 

глаза; "сложные" кровотечения; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая 

группа", "малая группа". 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и 

общения в группе. 
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Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе 

кружка, секции; в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового 

конфликтов. Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы 

разрешения межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное 

воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать 

различные манипулятивные приемы. Иметь представление о современных 

формах манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или с 

использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации 

пространства для "здорового" общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от 

деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших 

группах. Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе 

(заражение; внушение; подражание). 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 
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Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы 

работы. Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных 

устройств и программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле 

в цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного 

контента в цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные 

сообщества. Знать правила профилактики и противодействия вовлечению в 

деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии 

проверки достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные 

признаки манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом 

пространстве. 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. 

Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и 

общества. 
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Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и 

терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней 

террористической направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, 

подозрительных предметов) или совершении террористического акта (нападении 

террористов и попытке захвата заложников; попадании в заложники; огневом 

налете; наезде транспортного средства; подрыве взрывного устройства), 

проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать 

структуру общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения". 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне 

страны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
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Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной 

безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в 

обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации 

национальных приоритетов, приводить примеры. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

- Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. 

- Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 

проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к 

жизни в целом. 

- Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
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сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового 

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение 

всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 

гордости за свою Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 

традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям России в 

области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убежденность и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 
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3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 

снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтерства и 

добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных 

областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание 

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 
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способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

- В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать 

риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 

личности, общества и государства, анализировать их различные состояния для 

решения познавательных задач, переносить приобретенные знания в 

повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
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- У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 

области безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом 

установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность 

их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные 

знания и навыки в повседневную жизнь. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму их представления; 
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оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 

защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности и гигиены. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 



 

322 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

- Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования 

- Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
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устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

- Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли 

в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 
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вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

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

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 

пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приемы 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения 

террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина 

в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 
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основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

- Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

- Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Тематическое планирование ОБЖ 10 класс (базовый уровень 2 вариант) 

Раздел Кол-во часо 

Модуль «Основы комплексной безопасности» 5 

Модуль «Основы обороны государства» 4 

Модуль «Военно-профессиональная 

деятельность» 

6 

Модуль «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

2 

Модуль «Безопасность в природной среде и 

экологическая безопасность» 

4 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму» 

4 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 2 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

3 

Модуль «Элементы начальной военной 4 
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подготовки» 

Итого 34 

Тематическое планирование ОБЖ 11 класс (базовый уровень 2 вариант) 

Раздел Кол-во часо 

Модуль «Основы комплексной безопасности» 11 

Модуль «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

4 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму» 

4 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 2 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

3 

Модуль «Основы обороны государства» 8 

Модуль «Военно-профессиональная 

деятельность» 

2 

Итого 34 

 

2.1.7. Иностранный язык (английский)базовый уровень 

Примерная рабочая программа среднего общего образования по иностранному 

(английскому) языку (базовый уровень) составлена на основе «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712, далее — ФГОС СОО), 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16) с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 



 

327 

(английскому) языку (одобрено решением ФУМО от 12.04.2021 г., Протокол 

№1/21), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 

от 12.06.2020 г.). 

Пояснительная записка  

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», 

изучение которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при 

условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть 

предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 11 

класс. На этапе среднего общего образования минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 

языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 105 учебных часов в 10 и 11 классах 

(суммарно 210 часов за два года обучения). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться 

на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, 

непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом 

уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной 

и общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений 

обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения 

с целью достижения взаимопонимания в целом, и о языке как средстве 

межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение 

порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяет 

выпускникам российской школы использовать его для общения в устной 

и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным 

(английским) языком позволяет использовать иностранный (английский) язык как 

средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать 

словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в старшей школе направлено на 

дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений в совокупности её составляющих — речевой, 
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языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение новыми по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли 

на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа 

страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся старшей школы (10—11 классы); готовность и способность 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям 

другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками, 

способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурной, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

Изучение иностранного языка в 10 и 11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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Содержание 

10 класс  

Коммуникативные умения  

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

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

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 

Права и обязанности старшеклассника.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, 

выбор рабочей специальности, подработка для школьника). Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, 

музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

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

столица, крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

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

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и т. д. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий 

разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать 
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благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не 

принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение; давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т. д.).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя 

и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога — 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в основной школе:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

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

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной 

работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — до 14 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием 

языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения  в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
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с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя 

и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) 

форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 

в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание 

представленной в них информации.  

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 
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сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 500—700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной 

школе: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём сообщения — до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и т. д.) 

на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец. Объём письменного 

высказывания — до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания 

прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 

числе в форме презентации. Объём — до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдени- 

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

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём 

текста для чтения вслух — до 140 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: 

запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апострофа; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 

предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 
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прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения 

и завершающей фразы; точки после выражения надежды на дальнейший контакт; 

отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; 

фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 

класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём — 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффикса -ise/-ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 

и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, 

non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -

ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

б) словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

в) конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to 
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run — a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people — the 

rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand);  

образование глаголов от имён прилагательных (cool — to cool).  

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения 

и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным дополнением — Complex Object (I want you to help 

me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous 

Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён 

в рамках сложного предложения.  
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Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, 

neither … nor.  

Предложения с I wish …  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, 

а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 

и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — 

возраст — цвет — происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, 

etc.).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами 



 

336 

в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического 

содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии 

и т. д. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

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

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; 

выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при 

говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

11 класс  

Коммуникативные умения  

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

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

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 
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сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие 

молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и 

дружба. 

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

спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и 

т. д.). Интернет-безопасность. 

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

столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актёры и т. д. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение 

к действию, диалог — расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный 

диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать 

благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не 

принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 
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диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя 

и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной 

работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы, графики и без опоры. 

Объём монологического высказывания — 14—15 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 
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собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню (В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой 

и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 

в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание 

представленной в них информации.  

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — до 600—800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми 

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём сообщения — до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи 

и т. д.) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец. Объем письменного 

высказывания — до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания 

прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 

числе в форме презентации. Объём — до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём 

текста для чтения вслух — до 150 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: 

запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апострофа; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 

предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 

прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера: постановка запятой после обращения 

и завершающей фразы; точки после выражения надежды на дальнейший контакт; 

отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной 
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и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; 

фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

и суффиксов -ise/-ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- 

и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, 

inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/ 

-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

б) словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blue- 

bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

в) конверсия: образование 

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to 

run — a run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people — the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool — to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения 
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и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением — Complex Object (I want you to help 

me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous 

Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён 

в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, 

neither … nor.  

Предложения с I wish …  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth).  
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Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing  

smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, 

а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 

и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — 

возраст — цвет — происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, 

etc.).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 
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поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического 

содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии 

и т. д. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

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

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; 

выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: при говорении — переспрос; при 

говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
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и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися Примерной рабочей 

программы среднего общего образования по иностранному (английскому языку) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 

и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в 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: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран 

изучаемого языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции 

и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры через источники информации на иностранном (английском) языке, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного 

языка. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том 

числе с использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

Примерной рабочей программы среднего общего образования по иностранному 

(английскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться 

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

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

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого 

языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

иностранному (английскому) языку для среднего общего образования должны 

отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 

иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений; 

3) работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

в том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных 

форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, 

диаграмма и т. д.); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 

нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать 

и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные  

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень;  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить 

коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык. Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной. 

10 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи 

с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) 

с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения (объём монологического 

высказывания — до 14 фраз); устно излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — до 14 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты);  
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 500—700 слов); читать про 

себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.) и понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевои этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 130 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём 

высказывания — до 150 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 

до 150 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи 

префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена 

существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при 

помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -

ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, 

in-/im-, и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения 

основ существительных (football); сложные существительные путём соединения 

основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных прилагательные путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные 

прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительных 

от неопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных от 
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прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён существительных 

(a hand — to hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением — Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, 

if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 
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условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous 

Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён 

в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … 

or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, 

а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 

и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);  
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конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — 

возраст — цвет — происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их 

производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего 

(nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 
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знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения и т. д.); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при 

говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, 

классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного и межпредметного характера 

с использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет.  

11 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; 

комбинированный диалог); в стандартных ситуациях неофициального 

и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи 

с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 
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этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) 

с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного  

текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объём 

монологического высказывания — 14—15 фраз); устно излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 14—15 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объём текста/текстов для чтения — до 600—800 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 
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диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец 

(объём высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию 

в таблице; письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём — до 180 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи 

префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена 

существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при 

помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-
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ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ 

-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-

/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения 

основ существительных (football); сложные существительные путём соединения 

основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных прилагательные путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные 

прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительных 

от неопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных от 

прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён существительных (a 

hand — to hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 
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предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением — Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, 

if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён 

в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … 

or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
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конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, 

а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 

и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to,  

could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 
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порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — 

возраст — цвет — происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их 

производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего 

(nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб- 

ляемые с глаголами в страдательном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения и т.д.); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при 

говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, 
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классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на английском языке и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование английский язык 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и разрешение 

10 

Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 

4 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных привычек 

8 

 Школьное образование, школьная жизнь, 

школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности старшеклассника 

10 

Современный мир профессий. Проблемы выбора 

профессии (возможности продолжения образования 

в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор 

рабочей специальности, подработка для школьника). 

12 



 

367 

Роль иностранного языка в планах на будущее 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба 

9 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги. Молодёжная мода 

6 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России 

и зарубежным странам 

8 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Стихийные бедствия. Условия проживания в городской/ 

сельской местности 

10 

Технический прогресс: перспективы 

и последствия. Современные средства связи (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры) 

10 

Родная страна и страна/ страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, крупные города, 

регионы; система образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

10 

Выдающиеся люди родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, 

поэты, художники, композиторы, путешественники, 

спортсмены, актёры и т. д. 

8 

Итого 105 

Тематическое планирование английский язык 11 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 
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Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и разрешение 

8 

Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 

3 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных привычек 

6 

4 Школьное образование, школьная жизнь, 

школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования 

18 

Место иностранного языка в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности в современном мире 

4 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные 

ориентиры. Участие молодёжи в жизни общества. Досуг 

молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба 

8 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, 

экстремальный спорт, спортивные соревнования, 

Олимпийские игры 

4 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России 

и зарубежным странам 

6 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Проживание 

в городской/сельской местности  

10 

Технический прогресс: перспективы 18 
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и последствия. Современные средства связи (пресса, 

телевидение, Интернет, социальные сети и т. д.). 

Интернет-безопасность (18 часов) 

Родная страна и страна/ страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, крупные города, 

регионы; система образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

12 

Выдающиеся люди родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, 

поэты, художники, композиторы, путешественники, 

спортсмены, актёры и т. д. 

18 

Итого 105 

2.1.8 Родной язык (русский) 

Содержание тем учебного курса Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как 

знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. 

Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие 

семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь 

языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение словарного состава языка. Изменение значений 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка. Новая фразеология, 

активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с 
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нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм 

(употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм 

повелительного наклонения и др.) Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм. Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Ошибки в построении предложений с причастным и деепричастным оборотом. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового 

дистанционного общения. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) Язык 

и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, 

риторического вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, 

игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. Текст 

как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. Функциональные 

разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты современных 

песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. Резерв учебного времени – 1ч 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП – российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; – уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России; – формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. – 

ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; – 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; – приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. – нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; – принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 1. Регулятивные 

универсальные учебные действия Выпускник научится: – самостоятельно 

определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; – оценивать возможные последствия достижения 
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поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; – ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; – 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; – выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; – организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; – сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. Познавательные 

универсальные учебные действия Выпускник научится: – искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; – критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; – использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; – находить и 

приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; – 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 15 – 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; – менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 3. Коммуникативные 

универсальные учебные действия Выпускник научится: – осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; – при осуществлении групповой работы 
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быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); – координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; – 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. Планируемые предметные результаты 

освоения ООП Выпускник научится: – использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; – использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; – создавать устные и 

письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); – выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; – подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; – правильно 

использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; – сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; – использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); – 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; – преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации; – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 



 

374 

публичного выступления; – соблюдать культуру публичной речи; – соблюдать в 

речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; – оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; – использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. Выпускник получит возможность научиться: – 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; – анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; – комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности 

русского языка); – отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; – использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; – иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания; – выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; – дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; – 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; – сохранять стилевое 

единство при создании текста заданного функционального стиля; – создавать 

отзывы и рецензии на предложенный текст; – соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; – соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; – 

осуществлять речевой самоконтроль; – совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 17 на основе знаний о нормах русского 
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литературного языка; – использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы).  

 

 

 Тематическое планирование  

   

 (34часа)  

№ Тема 

Количество 

часов 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 14 

3 Речь. Речевая деятельность 10 

4 Текст 10 

 Итого 34 

 

 

 

2.1.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

вероятность и статистика 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (включает в себя 

Алгебру и начала анализа, Геометрию, Статистику и вероятность) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня 

для обучающихся 10—11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с  
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учётом современных мировых требований, предъявляемых к  математическому 

образованию, и традиций российского образования . Реализация программы 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и  непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и  познавательного развития личности обучающихся.  

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития 

математического образования в  Российской Федерации» . В соответствии с 

названием концепции, математическое образование должно, в частности, 

предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в  

обществе. Именно на решение этой задачи нацелена рабочая программа базового 

уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки . Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в  том числе и математической. Это 

обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с  

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и 

в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, 

существенно расширяется.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и  

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей . Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 
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политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность . Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики 

— развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 
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решения научных и прикладных задач . Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Настоящей рабочей программой 

предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в  рамках трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика» . Формирование логических умений осуществляется 

на протяжении всех лет обучения в старшей школе, а элементы логики 

включаются в  содержание всех названных выше курсов. 

В учебном плане на изучение математики в  10—11 классах отводится 5  

учебных часов в  неделю в  течение каждого года обучения, всего 350 учебных 

часов.  

Согласно учебному плану в 10—11 классах изучается учебный курс 

«Алгебра и начала математического анализа», который включает в себя 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Уравнения и 

неравенства», «Функции и графики», «Начала математического анализа» и 

«Множества и логика». 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического 

анализа отводится не менее 2 учебных часов в неделю в 10 классе и не менее 3 

учебных часов в неделю в 11 классе, всего за два года обучения — не менее 175 

учебных часов. 

 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает 

следующие ключевые задачи: 



 

379 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 

Выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

математика для использования в профессии; 

творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 
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На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, осваивают 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем 

чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 

требования, соответствующие направлению «математика для профессиональной 
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деятельности»; выпускник получает возможность изучить математику на гораздо 

более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного 

изучения математики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов.  

 

Содержание 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические 

действия. Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, 

признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. 

Решение арифметических задач практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 

Решение практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный 

вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. 

Приближенное значение иррациональных чисел.  
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Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, 

корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных 

уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства 

функций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент 

прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

функции y x= . График функции 
k

y
x

= .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание 

или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение 

синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 

90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos, sin, tgy xy xy x= = = . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные 

уравнения.  



 

383 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума с помощью производной. Наглядная 

интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. 

Понятие об интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и 

площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  
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Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. 

Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. 

Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы 

Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, 

шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей 

и объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление 

вероятностей событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  
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Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры 

нормального распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 

с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x= . Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество 

и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 

45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 43 2

  
 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее 

и наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции. 
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Тригонометрические функции cos, sin, tgy xy xy x= = = . Функция ctgy x= . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
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графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных 

с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы 

и пирамиды.  
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 
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опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение 

задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 10 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Арифметические операции с рациональными 

числами, преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов 

для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 
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Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Приближённые 

вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного 

числа. Использование подходящей формы записи действительных чисел для 

решения практических задач и представления данных . 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с 

арифметическими корнями натуральной степени . 

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

арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные 

тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод 

интервалов. 

Решение целых и дробнорациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные 

функции . 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства . Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 

график . Свойства и график корня nой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических 

функций числового аргумента. 
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Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии . Формула сложных процентов . Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами . Диаграммы Эйлера—Венна. 

Применение теоретикомножественного аппарата для описания реальных 

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

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 класс 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа . Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем . Свойства степени. 

Логарифм числа . Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем . 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений . 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств  

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни . 

Функции и графики 
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Функция . Периодические функции. Промежутки монотонности функции . 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции 

на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных 

систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции . Геометрический и физический смысл производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной 

суммы, произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы . Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой 

или графиком. 

Первообразная . Таблица первообразных . 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла 

по формуле Ньютона—Лейбница 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать 

достижение на уровне среднего общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов:  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного 

вклада в построение устойчивого будущего . Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

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

математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); физического совершенствования, при 

занятиях спортивнооздоровительной деятельностью. 

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

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и 

её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и способностью к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией 

на применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего со 

временному уровню развития науки и общественной практики, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития 

и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями, универсальными 

регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 
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окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией) . 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения 

понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

  выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

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

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих 

разделах настоящей Программы.  
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» углублённого 

уровня для обучающихся 10—11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 

учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования . Реализация программы 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития личности обучающихся. 

 

 Пояснительная записка 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах на 

углублённом уровне продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, 

интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как части 

общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 
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 Основные  линии  содержания  курса  математики 

 в10—11 классах углублённого уровня: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика» . 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы 

и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования требование «умение 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 

обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать метод математической индукции; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

 

В  учебном плане на изучение математики в 10—11  классах на 

углублённом уровне отводится 8 учебных часов в неделю в  течение каждого года 

обучения, всего 560 учебных часов. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Пояснительная записка 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он 

обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественнонаучных 

курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление 

учащихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания, 

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

свои достижения в математической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных 

тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет 

ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, 

уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. 

В тоже время овладение абстрактными и логически строгими конструкциями 

алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, 

обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 

рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» учащиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения 

математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных 

решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, 

науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

реализуется как через учебный материал, способствующий формированию 

научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, 

требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, 

аккуратности и ответственности за полученный результат.

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно 

выделить следующие содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика» . Все основные содержательно-

методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения в старшей 

школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами 

и разделами. Можно с уверенностью сказать, что данный курс является 

интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких 

математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический 

анализ, теория множеств, математическая логика и др. По мере того как учащиеся 

овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение строить 

математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при 

изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной математической 

задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было 

начато в основной школе. В старшей школе особое внимание уделяется 

формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя 



 

401 

использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, 

выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать 

с математическими константами. Знакомые учащимся множества натуральных, 

целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством 

комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные 

ему специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками 

на множестве целых чисел; особые свойства рациональных и иррациональных 

чисел; арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени 

на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению 

круга используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для 

решения различных задач формируется представление о единстве математики как 

науки и её роли в построении моделей реального мира; широко используются 

обобщение и конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. В результате учащиеся овладевают различными 

методами решения рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также 

задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются при 

исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных задач 

и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции . Данная 

содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять 

расчёты по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и 

тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и 

логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления учащихся, 

формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными 

формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и 

неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения 

практических и естественнонаучных задач, наглядно демонстрирует свои 

возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается 

с другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт 

последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, 

использование функций для решения задач из других учебных предметов и 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением 

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию 

умения выражать формулами зависимости между различными величинами, 

исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой 

содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих 

выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, 

графической и словесной. Его изучение способствует развитию 
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алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных школьникам, так как у них появляется возможность строить графики 

сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, 

вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов . Данная содержательная линия открывает новые возможности 

построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить 

наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитию 

абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию 

умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и 

искусстве. Учащиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе 

развития математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя 

элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные 

представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают 

наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её 

приложений, они связывают разные математические дисциплины и их 

приложения в единое целое . Поэтому важно дать возможность школьнику 

понимать теоретико-множественный язык современной математики и 

использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком 

математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований 

и следование определённым правилам построения доказательств . Знакомство с 

элементами математической логики способствует развитию логического 

мышления учащихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе 

логических правил, формирует навыки критического мышления. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 

математического моделирования, которые призваны способствовать 

формированию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования 

этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, 

интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из 

разделов Программы, поскольку весь материал курса широко используется для 

решения прикладных задач. При решении реальных практических задач учащиеся 

развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 

проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

 

Согласно учебному плану в 10—11 классах изучается учебный курс «Алгебра и 

начала математического анализа», который включает в себя следующие основные 
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разделы содержания: «Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», 

«Функции и графики», «Начала математического анализа», «Множества и 

логика». 

В  учебном плане на изучение углублённого курса алгебры и начал 

математического анализа в 10—11 классах отводится не менее 4 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения — не менее 

280 учебных часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА  

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на 

уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 10 класс 

Числа и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты; иррациональное число; множества 

рациональных и действительных чисел; модуль действительного числа. 

• Применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных 

отраслей знаний и реальной жизни. 

• Применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и 

оценку результата вычислений. 

• Свободно оперировать понятием: степень с целым показателем; 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для 

решения практических задач и представления данных. 

• Свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени . 

• Свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

• Свободно оперировать понятиями: логарифм числа; десятичные и 

натуральные логарифмы. 

• Свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента. 

• Оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия; равносильные 

неравенства . 
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• Применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений; применять метод интервалов для решения 

неравенств. 

• Свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной; 

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена; применять 

деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему 

Виета для решения задач. 

• Свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл; использовать 

свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять 

определители для решения системы линейных уравнений; моделировать 

реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать 

построенные модели с помощью матриц и определителей, 

интерпретировать полученный результат. 

• Использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений. 

• Выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 

• Использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических 

выражений. 

• Свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения; находить их решения с помощью 

равносильных переходов или осуществляя проверку корней. 

• Применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений. 

• Свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение; 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических уравнений. 

• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

• Свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции; 

взаимно обратные функции, композиция функций; график функции; 

выполнять элементарные преобразования графиков функций. 

•  Свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

• Свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, 

периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы 

и минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке. 
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• Свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 

целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 

показателем; график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем. 

• Оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробнолинейная 

функции; выполнять элементарное исследование и построение их 

графиков. 

•  Свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики; использовать их графики для решения 

уравнений. 

•  Свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента. 

•  Использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; выражать формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

• Свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; линейный 

и экспоненциальный рост, формула сложных процентов; иметь 

преставление о константе е.  

•  Использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

• Свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограничен-

ные последовательности; понимать основы зарождения математического 

анализа как анализа бесконечно малых. 

• Свободно оперировать понятиями: непрерывные функции; точки разрыва 

графика функции; асимптоты графика функции. 

• Свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке; 

применять свойства непрерывных функций для решения задач. 

• Свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, 

касательная к графику функции. 

• Вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций; знать производные элементарных функций. 

• Использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач.  

• Множества и логика 

• Свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

• Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

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



 

406 

• Свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-

следствие, свойство математического объекта, доказательство, 

равносильные уравнения и неравенства.  

• 11 класс 

Числа и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел; использовать признаки делимости целых 

чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять 

алгоритм Евклида. 

• Свободно оперировать понятием остатка по модулю; записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления. 

• Свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел; представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства; находить их решения с помощью 

равносильных переходов. 

• Осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения. 

•  Свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство; 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств. 

•  Свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств; равносильные системы и системыследствия; находить решения 

системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных 

и логарифмических уравнений и неравенств. 

•  Решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и 

параметры . 

•  Применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами. 

•  Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики 

•  Строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций. 
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•  Строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости. 

•  Свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций . 

•  Применять функции для моделирования и исследования реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

•  Использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы. 

•  Находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке . 

•  Использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или 

графиком. 

•  Свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по 

формуле Ньютона — Лейбница. 

•  Находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла. 

•  Иметь представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений. 

•  Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 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 числами. Модуль действительного 

числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка 

и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей 

формы записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства; степень с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма . Десятичные и натуральные логарифмы. 

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

неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. 

Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение 

неравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 

неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на 

многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. 

Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения . Основные методы решения иррациональных 

уравнений. 

Показательные уравнения . Основные методы решения показательных 

уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических 

уравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических 

выражений . Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений . 

Определитель матрицы 2 × 2, его геометрический смысл и свойства; вычисление 

его значения, применение определителя для решения системы линейных 

уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. 

Исследование построенной модели с помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений 

и неравенств . Применение уравнений и неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция 

функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические 

функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке . 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное 

исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. 

Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 
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Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики 

реальных зависимостей. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод 

математической индукции . Монотонные и ограниченные последовательности. 

История возникновения математического анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков 

функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для 

решения неравенств . Применение свойств непрерывных функций для решения 

задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и 

физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции . 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, 

частного и композиции функций. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера — 

Венна . Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных 

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

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, 

доказательство, равносильные уравнения. 

11 класс 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 

НОД и НОК, остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых 

числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. 

Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. 

Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел для 

решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства 
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Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и 

системы-следствия . Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности . Решение тригонометрических неравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач 

и задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация 

полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств 

на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы 

решения задач с параметрами. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни. 

Начала математического анализа 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы . Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на отрезке . 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой 

или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных . Первообразные 

элементарных функций. Правила нахождения первообразных . 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла . Вычисление определённого 

интеграла по формуле Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое 

моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Пояснительная записка 

 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин 
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естественнонаучной направленности и предметов гуманитарного цикла . 

Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и 

опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественнонаучного цикла, в частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне 

— развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении 

геометрии, как составляющей предметной области «Математика и информатика» 

через обеспечение возможности приобретения и использования более глубоких 

геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для 

успешного профессионального образования, связанного с использованием 

математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, 

расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

•  расширение представления о геометрии как части мировой культуры и 

формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

•  формирование представления о пространственных фигурах как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные явления окружающего мира; знание понятийного аппарата по 

разделу «Стереометрия» школьного курса геометрии; 

• формирование умения владеть основными понятиями о пространственных 

фигурах и их основными свойствами; знание теорем, формул и умение их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

•  формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире многогранники и тела вращения; конструировать геометрические 

модели; 

• формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий; формирование понимания роли аксиоматики при 

проведении рассуждений; 

•  формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов 

решения; умения их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения стереометрических задач и задач с практическим 

содержанием; формирование представления о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

•  развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

геометрии; 
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•  формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 

умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

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

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

«Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве». 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10—11 

классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а 

формирование логических умений распределяется не только по содержательным 

линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее 

предметным результатам освоения рабочей программы, распределённым по 

годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это 

позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыками 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а 

новые знания включать в общую систему геометрических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

• создать условия для дифференциации обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ; обеспечить углублённое 

изучение геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

• подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом 

выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В  учебном плане на изучение углублённого курса геометрии в 10—11 классах 

отводится не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 

всего за два года обучения — не менее 210 учебных часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

10 класс 
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•  Свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении 

задач и проведении математических рассуждений. 

•  Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач. 

•  Классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве; 

плоскостей в пространстве; прямых и плоскостей в пространстве. 

• Свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: 

между прямыми в пространстве; между прямой и плоскостью. 

•  Свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками. 

• Свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб). 

•  Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

. 

•  Свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников 

плоскостью.
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• Выполнять параллельное, центральное и ортогональное 

проектирование фигур на плоскость; выполнять изображения фигур на 

плоскости. 

• Строить сечения многогранников различными методами, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу. 

• Вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул. 

• Свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и 

плоскость симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры. 

• Свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и 

координатам в пространстве . 

• Выполнять действия над векторами. 

• Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин, применяя известные методы при решении 

математических задач повышенного и высокого уровня сложности. 

• Применять простейшие программные средства и 

электроннокоммуникационные системы при решении стереометрических 

задач. 

• Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках. 

• Применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать 

реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

• Иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий.  

• 11 класс 

• Свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, 

конической и сферической поверхностями; объяснять способы получения. 

• Оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, 

конусом, сферой и шаром. 

• Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять 

способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 
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• Вычислять величины элементов многогранников и тел вращения; объёмы и 

площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических 

тел с применением формул. 

• Свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения. 

• Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. 

• Изображать изучаемые фигуры; выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить 

сечения тел вращения. 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках. 

• Свободно оперировать понятием вектор в пространстве. 

• Выполнять операции над векторами. 

• Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

• Решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями; вычисление расстояний от точки до плоскости; в целом, на 

применение векторно-координатного метода при решении. 

• Свободно оперировать понятиями, связанными с движением в 

пространстве; знать свойства движений . 

• Выполнять изображения многогранником и тел вращения при 

параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, 

при повороте вокруг прямой; преобразования подобия. 

• Строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

• Использовать методы построения сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

• Доказывать геометрические утверждения. 

• Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 

заданы в явной и неявной форме. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин. 

• Применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 
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• Применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и 

оценивать реальные ситуации; применять изученные понятия, теоремы, 

свойства в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин  

• Иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 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. Признаки скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в 

пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. 

Параллельное и центральное проектирование, изображение фигур. Основные 

свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельной 

проекции. Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: 

тетраэдр, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.
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Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла .  

Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Многогранники 

Виды многогранников; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; 

прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема 

Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида; правильная и усечённая пирамиды. 

Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные 

многогранники: правильная призма и правильная пирамида; правильная 

треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных 

многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэд. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь 

боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, 

теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и 

поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников . 

Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, 

симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамид . 

Векторы и координаты в пространстве 

Понятия: вектор в пространстве; нулевой вектор, длина ненулевого вектора; 

векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные 

векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание 

векторов; сумма нескольких векторов; умножение вектора на число. Свойства 

сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие 

компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило 

параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. 

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. 
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Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, 

цилиндра, пирамиды и конуса.  

Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, 

описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью . Касание 

шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, 

сферы, вписанной в многогранник или тело вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса; площадь сферы и её частей . 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию 

и проходящее через вершину), сечения шара; методы построения сечений: метод 

следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение 

векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-

векторный метод при решении геометрических задач. 

Движения в пространстве 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие 

свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная 

симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования 

подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 

продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня 

основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся 

статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 

математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о методах 

исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности 

математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естественнонаучного мировоззрения. 
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Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса основной школы и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых 

почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно 

сформироваться представление о наиболее употребительных и общих 

математических моделях, используемых для описания антропометрических и 

демографических величин, погрешностей в различные рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является базой для 

освоения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не 

только инженерных специальностей, но также социальных и психологических, 

поскольку современные общественные науки в значительной мере используют 

аппарат анализа больших данных. Центральную часть курса занимает обсуждение 

закона больших чисел — фундаментального закона природы, имеющего 

математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность 

и статистика» средней школы на углублённом уровне выделены основные 

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

величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в курс включены элементы теории графов и теории 

множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного 

курса и смежных математических учебных курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 

случайных величин . Важную часть в этой содержательной линии занимает 

изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их 

непрерывными аналогами  — показательным и нормальным распределениями.
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Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, 

акцентируют внимание школьников на описании и изучении случайных явлений с 

помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному 

и  нормальному распределениям. 

В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными 

величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его 

выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы 

рассеивания», изученную в основной школе, и во многом опираются на сведения 

из курсов алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном 

уровне — последовательность случайных независимых событий, наступающих в 

единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей количества 

таких событий носит развивающий характер и является актуальным для будущих 

абитуриентов, поступающих на учебные специальности, связанные с 

общественными науками, психологией и управлением. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В  учебном плане на изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на 

углублённом уровне отводится 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 70 учебных часов . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

10 класс 

• Свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в 

графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного 

эксперимента . 

• Свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 

случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный 

исход) случайного опыта; находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями . 

• Находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 

событий, событие, противоположное данному; использовать диаграммы 

Эйлера, координатную прямую для решения задач; пользоваться формулой 

сложения вероятностей для вероятностей двух и трёх случайных событий . 
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• Оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, 

независимые события, дерево случайного эксперимента; находить 

вероятности событий с помощью правила умножения, дерева случайного 

опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при 

решении задач; определять независимость событий по формуле и по 

организации случайного эксперимента .
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• Применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 

элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения 

задач по теории вероятностей . 

• Свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), 

успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний; находить 

вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха; в серии 

испытаний Бернулли; в опыте, связанном со случайным выбором из 

конечной совокупности . 

• Свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 

геометрическое, биномиальное распределение. 

11 класс 

• Оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин; использовать таблицу совместного распределения двух 

случайных величин для выделения распределения каждой величины, 

определения независимости случайных величин . 

• Свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 

величины (распределения); применять свойства математического ожидания 

при решении задач; вычислять математическое ожидание биномиального и 

геометрического распределений. 

• Свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины; применять свойства дисперсии случайной величины 

(распределения) при решении задач; вычислять дисперсию и стандартное 

отклонение геометрического и биномиального распределений. 

• Вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 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 сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые 

события. 
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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 

случайных величин . Математическое ожидание геометрического и 

биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). 

Дисперсия бинарной случайной величины . Математическое ожидание 

произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и 

стандартное отклонение биномиального распределения. Дисперсия и стандартное 

отклонение геометрического распределения . 

Неравенство Чебышёва . Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших 

чисел . Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. 

Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка простейших 

гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения . Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Функция плотности вероятности показательного распределения, 

функция плотности вероятности нормального распределения. Функция плотности 

и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к 

распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. 

Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная 

регрессия, метод наименьших квадратов. 
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Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение 

задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x= . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование 

операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений 

и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы 

задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, 

равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, 

счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы 

счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее 

и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x=   и «целая 

часть числа»  y x= . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x= , siny x= , 
tgy x= , ctgy x= . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Число e  и функция 
xy e= .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений 

и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые 

многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. 

Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса. 
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Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная 

к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций 

нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных 

с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 
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плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 
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Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их 

связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

Планируемые предметные результаты освоения Примерной рабочей 

программы курса (по годам обучения)  

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 10—

11 классах ориентированы на достижение уровня математической грамотности, 

необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни и 

создание условий для их общекультурного развития. 

 Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 

среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих 

предметных образовательных результатов:  

10 класс  
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• Читать и строить таблицы и диаграммы.  

• Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных.  

• Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное 

событие, элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; 

находить вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, 

находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных 

экспериментах.  

• Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных 

событий, событие, противоположное данному событию; пользоваться 

диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач. 

• Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; 

находить вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева 

случайного опыта.  

• Применять комбинаторное правило умножения при решении задач. 

 • Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия 

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

испытаний до первого успеха; находить вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

 • Оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения.  

11 класс  

• Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению 

или с помощью диаграмм.  

• Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, 

как применяется математическое ожидание случайной величины находить 

математическое ожидание по данному распределению.  

• Иметь представление о законе больших чисел.  

• Иметь представление о нормальном распределении.  

Содержание учебного курса (по годам обучения) 10 класс 

 Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее 

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

и стандартное отклонение числовых наборов. Случайные эксперименты (опыты) и 

случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного 

события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями. Операции над событиями: 

пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы Эйлера. 

Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Умножение 

вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. 

Независимые события. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 

факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

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

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых 
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испытаний Бернулли. Случайная величина. Распределение вероятностей. 

Диаграмма распределения. Примеры распределений, в том числе, геометрическое 

и биномиальное.  

11 класс  

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического 

ожидания, в том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое 

ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и 

биномиального распределений. Закон больших чисел и его роль в науке, природе 

и обществе. Выборочный метод исследований. Примеры непрерывных случайных 

величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение 

на уровне среднего общего образования следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как  

активного и ответственного члена российского общества, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики 

. 

Духовно-нравственное воспитание: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного 

вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 
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эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

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

математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

Сформированностью умения применять математические знания в интересах 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); физического совершенствования при 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой 

и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и способностью к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией на 

применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды . 

Ценности научного познания: 

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; готовностью осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями, универсальными 

регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 
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Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев) . Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией: 

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

для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям . 
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2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся . Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

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

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории . 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы» и т .п .); выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий  

1) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 Самоорганизация: 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации .  

       Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения  рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих 

разделах настоящей Программы . 

Тематическое планирование Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень) 10 класс 

Раздел Кол-во часов 

Множества рациональных и действительных чисел. 

Рациональные уравнения и неравенства 

14 

Функции и графики. Степень с целым показателем 6 

Арифметический корень n–ой степени. Иррациональные 

уравнения и неравенства 

18 

Формулы тригонометрии. Тригонометрические 

уравнения  

22 

Последовательности и прогрессии 6 

Повторение, обобщение, систематизация знаний 4 

Итого 70 

 

Тематическое планирование Алгебра и начала математического анализа 

(углубленный уровень) 10 класс 

 

Раздел Кол-во часов 

Множество действительных чисел. Многочлены. 

Рациональные уравнения и неравенства. Системы 

линейных уравнений 

28 

Функции и графики. Степенная функция с целым 

показателем (1 

12 

Арифметический корень n-ой степени. Иррациональные 

уравнения  

18 

Показательная функция. Показательные уравнения 10 

Логарифмическая функция. Логарифмические 18 
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уравнения 

Тригонометрические выражения и уравнения 22 

Последовательности и прогрессии 10 

Непрерывные функции. Производная 20 

Повторение, обобщение, систематизация знаний 2 

Итого 140 

Тематическое планирование геометрия 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Введение в стереометрию 10 

Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей 

12 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 12 

Углы между прямыми и плоскостями 10 

Многогранники 10 

Объёмы многогранников 8 

Повторение: сечения, расстояния и углы 8 

Итого 70 

 

Тематическое планирование геометрия 10 класс (углубленный уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Введение в стереометрию 24 

Взаимное расположение прямых в пространстве 6 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 8 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве 

26 

Углы и расстояния 16 

Многогранники 7 

Векторы в пространстве 13 
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Движения 5 

Итого 105 

Тематическое планирование Вероятность и статистика 10 класс  

Раздел Кол-во часов 

Представление данных и описательная статистика  4 

Случайные опыты и случайные события, опыты с 

равновозможными элементарными исходами  

3 

Операции над событиями, сложение вероятностей  3 

Условная вероятность, дерево случайного опыта, 

формула полной вероятности и независимость событий 

6 

Элементы комбинаторики  4 

Серии последовательных испытаний  3 

Случайные величины и распределения  6 

Обобщение и систематизация знаний 6 

Итого 35 

 

Тематическое планирование 10 класс Вероятность и статистика (углубленный 

уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Элементы теории графов 3 

Случайные опыты и случайные события и вероятности 

событий 

3 

Операции над множествами и событиями. Сложение и 

умножение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимые события 

5 

Элементы комбинаторики 3 

Серии последовательных испытаний. Испытания 

Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности. 

5 

Случайные величины и распределение. 16 

Итого 35 
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Тематическое планирование Алгебра и начала математического анализа 11 

класс(базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Степень с рациональным показателем. Показательная 

функция. Показательные уравнения и неравенства 

12 

Логарифмическая функция. Логарифмические 

уравнения и нера- венства 

12 

Тригонометрические функции и их графики. 

Тригонометрические неравенства 

9 

Производная. Применение производной 24 

Интеграл и его применения 9 

Системы уравнений 12 

Натуральные и целые числа 6 

Повторение, обобщение, систематизация знаний 21 

Итого 105 

 

Тематическое планирование Алгебра и начала математического анализа 11 

класс(углубленный уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Исследование функций с помощью производной 24 

Первообразная и интеграл 12 

Графики тригонометрических функций. 

Тригонометрические неравенства 

16 

Комплексные числа 10 

Натуральные и целые числа 10 

Системы рациональных, иррациональных 

показательных  и логарифмических уравнений 

12 

Задачи с параметрами 16 

Повторение, обобщение, систематизация знаний 16 
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Итого 140 

Тематическое планирование геометрия 11 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Тела вращения 12 

Объёмы тел 5 

Векторы и координаты в пространстве 10 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 8 

Итого 35 

 

Тематическое планирование геометрия 11 класс (углубленный уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Аналитическая геометрия (15 ч) 15 

Повторение, обобщение и систематизация знаний (15 

часов) 

15 

Объём многогранника (17 ч) 17 

Тела вращения (24 ч) 24 

Площади поверхности и объёмы круглых тел (9 ч) 9 

Повторение, обобщение и систематизация знаний (25 ч) 25 

Итого 105 

 

Тематическое планирование Вероятность и статистика 11 класс  

Раздел Кол-во часов 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 4 

Математическое ожидание случайной величины 4 

 Дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины 

4 

Закон больших чисел 3 

Непрерывные случайные величины (распределения) 2 
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Нормальное распределения 2 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 16 

Итого 35 

Тематическое планирование 11 класс Вероятность и статистика 

(углубленный уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Закон больших чисел 5 

Элементы математическое статистики 6 

Непрерывные случайные величины (распределение), 

показательное и нормальное распределения 

4 

Распределение Пуассона 2 

Связь между случайными величинами 6 

Обобщение и систематизация знаний 11 

Итого 35 

 

2.1.10.  Информатика 

Пояснительная записка 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной 

школы  Согласно основной образовательной программе среднего общего 

образования на изучение информатики на базовом уровне в  10–11 классах 

отводится 70 часов учебного времени (1 час в  неделю)   

Содержание 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 
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Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 
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элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
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автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений 

с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового 

материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике 

(в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений 

об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых 

деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные 

модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 
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Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 

и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета 

следующих основных направлений воспитательной деятельности  

Гражданское воспитание: 
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 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам в виртуальном пространстве  

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в 

науке, искусстве, технологиях; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества  

Духовно-нравственное воспитание: 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети 

Интернет Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;
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способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные 

на использовании информационных технологий  

Физическое воспитание: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий Трудовое воспитание: 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

 интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях информатики и научно-технического прогресса; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей ИКТ Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 

информационных процессов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе   

В процессе достижения личностных результатов освоения программы учебного 

предмета «Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

                

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
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 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем  

Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формирование научного типа мышления; владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 6 выдвигать новые 

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

допускающие альтернативные решения Работа с информацией:  

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности  
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Универсальные коммуникативные действия Общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 6 принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным  

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6 оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой  

образовательный и культурный уровень  Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности  

Принятие себя и других: 
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 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 

 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный 

процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», 

«информационная система», «система управления»; владение методами поиска 

информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить 

примеры источников их получения и направления использования; 

 понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной 

специализации;  

 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

                 

 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространения персональных данных; соблюдение требований 

техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

 умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных 

строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с 



 

 182 

использованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки 

чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде 

набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщённых характеристик элементов массива  

 

 

Тематическое планирование 10 класс информатика (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Цифровая грамотность 6 

Теоретические основы информатики 20 

Информационные технологии 6 

Резерв 3 

Итого 35 

Тематическое планирование 11 класс информатика (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Цифровая грамотность 8 

Теоретические основы информатики  4 

Алгоритмы и программирование 10 

Информационные технологии 10 

Резерв 3 

Итого 35 

 

2.1.11. Физика 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом 

уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук. 

В средней  школе физика изучается с 10 по 11 класс. Учебный план   по 

предмету физика составляет 136 учебных часов, в том числе в 10, 11 классах по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Содержание 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический 

закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Изучение материальной точки и системы. Изменение и сохранение. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  
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Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета физике 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Гражданское воспитание: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества;  принятие традиционных 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

Патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма; ценностное отношение к государственным символам; 
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достижениям российских учёных в области физики и технике. Духовно-нравственное 

воспитание: сформированность нравственного сознания, этического по- ведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. Эстетическое 

воспитание: эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке. Трудовое воспитание:  интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и 

самообразованию в области физики на протяжении всей жизни. 

1 Примерная рабочая программа Экологическое воспитание: сформированность 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; расширение опыта деятельности экологической 

направленности на основе имеющихся знаний по физике. Ценности научного 

познания:  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития физической науки; осознание ценности научной деятельности, 

готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную и исследо- 

вательскую деятельность индивидуально и в группе. В процессе достижения 

личностных результатов освоения программы среднего общего образования по физике 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

ФИЗИКА. 10—11 классы  

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; — развивать креативное мышление при решении 
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жизненных проблем. Базовые исследовательские действия: владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; владеть 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания; владеть видами 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в раз- личных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

проектов в области физики; выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении физики; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3 Примерная рабочая программа Работа с информацией: владеть навыками получения 

информации физического содержания из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; создавать тексты физического 

содержания в различных фор- матах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Универсальные коммуникативные действия Общение: осуществлять общение на 

уроках физики и во внеурочной деятельности; распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смяг- чать конфликты; развёрнуто и логично излагать свою 

точку зрения с использованием языковых средств. Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; оценивать качество своего вклада и каждого участника ко- манды 

в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в раз- личных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. ФИЗИКА. 10—11 классы  

4 Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: самостоятельно 

осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять 

проблемы, ста- вить и формулировать собственные задачи; самостоятельно составлять 
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план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической 

работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного предмета на основе 

личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать 

формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. Самоконтроль: давать оценку новым 

ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  уметь оценивать 

риски и своевременно принимать решения по их снижению;  принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности. 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. в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

    -готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

   -готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

   -принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

   -неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

    -российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

     -уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

   -формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
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    -воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

    -гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

   -признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность ; 

    -мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

   -интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

   -готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

   -приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

   -воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе 

     -мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

     -готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 
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-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

•   сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

    -уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

   -готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

   -потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

   -готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

• сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Тематическое планирование 10 класс физика (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  2 

МЕХАНИКА  18 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  24 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  22 

Резерв  2 

Итого 68 

Тематическое планирование 11 класс физика (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  11 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  24 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

4 
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КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  15 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ  7 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  4 

Резерв  3 

Итого 68 

 

2.1.12. Химия 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом уровне. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии 

сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

В системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базовом уровне, 

признана обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественные науки»  Учебным планом на её изучение отведено 70 учебных часов, 

по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно  В тематическом планировании 

указан резерв учебного времени, которое рекомендуется для реализации авторских 

подходов по использованию разнообразных форм организации учебного процесса  

Содержание 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения 
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физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол 

как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на 

примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты 

как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и 

ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их 

применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных 

водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 
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Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о 

высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и 

строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение 

белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 



 

 193 

производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 

методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным)  Научно-
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методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ 

среднего общего образования является системно-деятельностный подход  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие:  

— осознание обучающимися российской гражданской идентичности — готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

— наличие мотивации к обучению;  

— целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

— готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования;  

— наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе нормами и 

правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 

нравственного становления личности обучающихся  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 

принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

— осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения 

к закону и правопорядку; 

— способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 

— ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

— уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных 

наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных 

и практиков;  

— интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

— нравственного сознания, этического поведения; 
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— способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

— готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4. Формирования культуры здоровья: 

— понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

— соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности;  

— понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознания 

последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

5. Трудового воспитания: 

— коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

— установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии;  

— уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

— готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6. Экологического воспитания: 

— экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

— понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

— осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

— активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;  

— наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 

7. Ценности научного познания: 

— сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  
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— понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

— убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы 

материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития 

человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически 

комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые 

знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в 

нём изменений; умения делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

— способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

— интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

— готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

— интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования включают: значимые для формирования мировоззрения 

обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, 

отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др ); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике  

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовыми логическими действиями: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать;  
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— определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления — выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

— выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;  

— устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

— строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

— применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления — химический знак (символ) 

элемента, химическая формула, уравнение химической реакции — при решении 

учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные 

представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций; 

2. Базовыми исследовательскими действиями: 

— владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

— формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

— владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный 

отчёт о проделанной работе; 

— приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

3. Приёмами работы с информацией: 

— ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; формулировать запросы и 

применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для 

выполнения учебных задач определённого типа;  

— приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т  п ); 
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— использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

— использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности  

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

— задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

— выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых 

исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

— самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости 

корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

— осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся  Они включают: 

специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, 
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умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, 

виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных 

учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией  В программе 

предметные результаты представлены по годам изучения  

 

Тематическое планирование химия 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Теоретические основы органической химии  3 

Углеводороды  12 

Кислородсодержащие органические соединения  12 

Азотсодержащие органические соединения  3 

Высокомолекулярные соединения  2 

Резерв 3 

Итого 35 

Тематическое планирование химия 11 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Теоретические основы химии  12 

Неорганическая химия  16 

Химия и жизнь  4 

Резерв 3 

Итого 35 

 

2.1.13. Биология 

Пояснительная записка 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 
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овладения основами биологии и методами изучения органического мира. На базовом и 

углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

образовательной области «Естественные науки» . Учебным планом на её изучение 

отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно . 

Предусмотренный при этом резерв свободного учебного времени рекомендуется 

использовать для повторения и закрепления материала, а также рефлексии. 

Содержание 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

 Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности — готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению биологии; целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций 

развития биологического знания; готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 

присущими системе биологического образования; наличие экологического 

правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы . 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

— готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 
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— способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

— умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

— готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

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

народа России; 

— ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы; 

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

— способность оценивать вклад российских учёных в ста- новление и развитие 

биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

— идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание духовных ценностей российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России . 

4. Эстетического воспитания: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

— понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5. Физического воспитания: 

— понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

— понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
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— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения). 

6. Трудового воспитания: 

— готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

— готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7. Экологического воспитания: 

— экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

— повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

— способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия 

в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

— наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

— понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании 

природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

— убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины; создания перспективных биотехнологий, 

способных решать ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей 
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выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни; 

— заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

— понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

— способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

— готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями . 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления разви- тия собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе;  

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и 

др .); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
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регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике . 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение  универсальными  учебными  познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

— использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими 

понятиями); 

— определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

— использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

— строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

— применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного 

рода, выявленных в различных информационных источниках; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; обладать способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

— использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

— формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 
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— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

— уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) действия по работе с информацией: 

— ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных 

видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

— формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

— приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др .); 

— использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаково-символические средства наглядности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 1) общение: 

— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать 

интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать 

конфликты и вести переговоры; 
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— владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 2) совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

— принимать цель 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 вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 1) самоорганизация: 

— использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

— выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
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— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

— признавать своё право и право других на ошибки; 

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения 

и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных 

учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с 

биологией. 

 

Тематическое планирование биология 10 класс(базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Биология как наука 2 

Живые системы и  их организация 1 

Химический состав и  строение клетки 8 

Жизнедеятельность клетки 6 

Размножение и  индивидуальное развитие организмов 5 

Наследственность и  изменчивость организмов  8 

Селекция организмов. Основы биотехнологии 3 

Резерв 2 

Итого 34 

Тематическое планирование биология 11 класс (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Эволюционная биология 9 

Возникновение и  развитие жизни на земле 9 

Организмы и  окружающая среда 5 

Сообщества и экологические системы  9 

Резерв 2 
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Итого 34 

 

2.1.14. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 

культура» в средней общеобразовательной школе, составляет 208 часов (3 часа в 

неделю в каждом классе)   

На вариативные модули отводится 64 часа из общего объёма (1 час в неделю в каждом 

классе)   

Содержание 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
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Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В части гражданского воспитания должны отражать: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности  В части 

патриотического воспитания должны отражать: 

— 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;  
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— ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

— идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу  

В части духовно-нравственного воспитания должны отражать: 

— осознание духовных ценностей российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России В части эстетического воспитания должны отражать: 

— 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, этнических культурных традиций и народного творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства; стремление проявлять 

качества творческой личности В части физического воспитания должны отражать: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью В части трудового воспитания должны 

отражать: 

— готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

— готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни  

В части экологического воспитания должны отражать: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

глобального характера экологических проблем;  
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— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности  

В части ценностей научного познания должны отражать: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

— осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

— устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

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

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;   

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

— овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в 

том числе при создании учебных и социальных проектов);  

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 
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— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

— уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

— владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 — создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам;  

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 2) совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
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— 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 разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;   

2) самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осо- знанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 3) 

принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

— признавать своё право и право других на ошибки; 

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека 

Тематическое планирование 10 класс физкультура (базовый уровень) 

 

Раздел Кол-во часов 

Знания о физической культуре 8 

Способы самостоятельной двигательной деятельности  10 
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Физическое совершенствование 54 

«Спортивная и физическая подготовка» 32 

Итого 104 

Тематическое планирование 11 класс физкультура (базовый уровень) 

Раздел Кол-во часов 

Знания о физической культуре 10 

Способы самостоятельной деятельности 8 

Физическое совершенствование 54 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 32 

Итого 104 

 

2.1.15 «Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также ряда учебных пособий, 

перечисленных в данной пояснительной записке. 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании,проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования индивидуального подхода к каждому ученику, сделали 

популярными новые методы обучения. 

Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в 

частности. 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в 

активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном 

гражданине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 

компетентностиучащихся. Так как она занимает особое место в совокупности 

компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и 

разнообразного мира культуры. Более того, познавательная составляющая имманентно 

присутствует в остальных видах ключевых компетентностей. В тоже время результаты 

многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков 

свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 

образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-

познавательной. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет 

собой особую форму деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 



 

 217 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

Цель: 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

    – формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социальнозначимой проблемы 

Задачи: 

– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности; 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

На уровне среднего общего образования роль учителя (тьютера) сводится к 

минимуму.  Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, 

формулируют тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и 

предлагают варианты практического использования проектного и исследовательского 

продукта. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 
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исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 

Основное содержание учебного курса 

Программа учебного (элективного) курса «Индивидуальный проект» 

представлена четырьмя модулями, освоение которых в полном объеме 

позволит сопроводить подготовку и реализацию обучающимися, 

осваивающими ООП среднего общего образования, индивидуального 

проекта, а также подготовить его к защите. Форма защиты и процедура 

оценивания индивидуального проекта регламентируется соответствующим 

локальным актом образовательной организации.  

Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. 

Проект как вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 

Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. 

Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. 

Управление проектами. 

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный 

проект учащегося – дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования 

определенных 

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение 

источников информации. Определение способов сбора и анализа 

информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и 

процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение 

информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор 

оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные 

инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и 

отличия проекта и исследования. Проектный подход при проведении 

исследования. Исследовательские проекты. 

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. 

Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. 

Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. 

Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. 

Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 
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1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный 

замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта 

(результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. 

Представление структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). 

Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности  

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, 

технологии. Отбор и систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста 

с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. 

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети 

Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) 

через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе 

над проектом. 

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание 

скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Сбор и систематизация материалов. 

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий 

визуализации и систематизации текстовой информации. Представление идеи 

индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) 

работы обучающегося. 
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Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. 

Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса 

проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 

отчет. 

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения 

проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ 

достижений поставленной цели. 

 Модуль 4 Коммуникативные навыки  

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и 

принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. 

Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и 

технологии. 

4.3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4.4. Практическое занятие. Дебаты. 

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы 

подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование 

наглядных средств. Анализ выступления. 

 4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита 

результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной 

деятельности, исследований.  

 

Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов.  

Результаты изучения метапредметного курса  должны отражать: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок; развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей; готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению. 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
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осуществления целесообразной и результативной проектной и 

исследовательской деятельности. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции. 

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования. 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

  

 Планируемые личностные результаты. 

 При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих 

личностных результатов: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет 

для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты . 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
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информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта 

из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания; 

 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; - 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Планируемые предметные результаты  

В результате обучения по программе метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных 

целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 
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– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными 

целью и задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных 

целей и задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности 

. 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема 

 

 10кл. 11 кл. 

 

   

1  
Методология проектной и исследовательской 
деятельности  20 ч -  

2  
Информационные ресурсы проектной и 
исследовательской деятельности  14 ч 8  

3  
Защита результатов проектной и 

исследовательской деятельности 
 - 6  

4  Коммуникативные навыки  - 20  

  ИТОГО  34 34  

 

Программа учебных курсов (модулей) формируемых участниками 

образовательных отношений 

 

 

Элективный курс по русскому языку 
 

2.1.16 «Сочинение рассуждение на основе прочитанного текста» 
 

10-11 класс (69 часов) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
Воспитание гражданина и патриота.  
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Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа.  
Осознание национального своеобразия русского языка. 

Овладение культурой национального развития. 

Метапредметные результаты:  

Владение основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения;  

Умение сравнивать и сопоставлять, обобщать, оценивать и 

классифицировать 

материал; 

В Умение извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с 

текстом; 
 

В Умение выявлять проблему(ы) текста, комментировать ее(их), 
отражать позицию автора, выражать собственное мнение, опираясь на 
жизненный или читательский опыт, осуществлять самоконтроль. 

 

1.В результате обучения учащийся должен знать/понимать структуру  

сочинения- 

 

рассуждения на основе исходного текста; критерии оценивания данного 
задания; смысл понятий: проблема текста, позиция автора, аргументация 
собственного мнения по проблеме, смысловая цельность, речевая связность, 
языковая норма, этическая норма, фактологическая точность; лексические, 

грамматические и речевые нормы; 
 

 Уметь понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

формулировать проблему исходного текста; комментировать 
сформулированную проблему; отражать позицию автора исходного текста; 

выражать собственное мнение, аргументировать его, опираясь на жизненный 
или читательский опыт; последовательно излагать собственные мысли; 

использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций 
и лексическое богатство языка; оформлять письменную речь в соответствии с 

грамматическими нормами литературного языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности. 
 

На Содержание курса 
 

1.Содержание сочинения-рассуждения на основе исходного текста. 
Введение. Структура сочинения-рассуждения. Критерии оценивания 
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ответа. Первоначальная работа с текстом. Тема текста. Формулировка 
проблем, поставленных 

автором. 
 

Комментарий к сформулированной проблеме. Способы 
комментирования (топосы). Отражение позиции автора исходного 
текста. Способы формулировки позиции 

 

автора. 
 

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме. 
Способы аргументирования. Аргументация на основе жизненного опыта. 
Аргументация на основе читательского опыта. 
 

Финал сочинения-рассуждения. 
 

2.Основы полемического мастерства. 

Из истории искусства спора. 

Культура спора: основные правила его ведения. 

Как убедить оппонента.  Основные формально-логические законы.  

Доказательство. 

Доказывание и убеждение. Доводы в споре. 
 

3.Речевое оформление сочинения-рассуждения 
 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения. Логика изложения. Организация языковых средств. 
Коммуникативная направленность. Композиционная структура. Содержание 

текста. Логические ошибки. Абзацное членение текста. 
 

Смысловые и грамматические средства связи предложений в тексте. 
Связи по типу зацепления и повторы. Цепная связь. Параллельная связь. 
 

Точность и выразительность речи. Богатство речи.

 Выбор языковых средств. 
 

Устранение канцеляризмов и штампов. 
 

4.Нормы литературного языка. 
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Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 
(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 
 

Этические нормы. Речевая агрессия. 

Фактологическая точность. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность

 изложения. 

Логические ошибки. 

Смысловые и грамматические средства связи предложений в тексте. 

Точность и выразительность речи. Устранение

 канцеляризмов и штампов. 

Использование фразеологических средств. 
 

5.Грамматические ошибки. 
 

Ошибки в формообразовании имени существительного. Колебания в 
роде имен существительных. Особенности склонения некоторых слов и 
словосочетаний. Склонение 

 

некоторых имен и фамилий. Окончания именительного падежа мн. ч. им. 
сущ. м.р. –ы(-и) - - а(-я). Окончания Р.п. мн.ч. 
 

Образование родительного падежа мн.ч. от указанных 

существительных м.р. (ср.р., 

ж.р.), 
 

Ошибки в формообразовании имени прилагательного. Полная и 
краткая формы качественных прилагательных. Вариантные формы кратких 
прилагательных. Формы степеней сравнения имен прилагательных. 
Синонимическое использование прилагательных и косвенных падежей 

существительных. 
 

Ошибки в формообразовании имени числительного. Употребление 
собирательных числительных. 
 

Ошибки в формообразовании глагола. Образование некоторых личных 

форм глагола. 

Варианты видовых форм. 
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Ошибки в структуре словосочетания. Нарушение управления. 
Беспредложное и предложное управление. Выбор предлога. Выбор падежной 
формы. Управление при синонимических словах. Различные предложно-
падежные формы при одном управляющем слове. Управление при 
однородных членах предложения. 
 

Ошибки в структуре предложения. Нарушение границы предложения. 
 

Ошибки в структуре предложения. Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым. Сказуемое при подлежащем, имеющем в своем 

составе собирательное существительное. Сказуемое при подлежащем – 
количественно-именном сочетании. Согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим при себе приложение. Сказуемое при подлежащем типа брат с 
сестрой. Сказуемое при подлежащем – местоимении вопросительном, 

относительном, неопределенном, отрицательном. Сказуемое при 
подлежащем – несклоняемом существительном. Согласование сказуемого с 

однородными подлежащими. 
 

Ошибки в структуре предложения. Ошибки в построении предложения 
с однородными членами. Ошибки в сочетаниях однородных членов. 
 

Ошибки в построении предложений с причастным оборотом. Порядок 
слов в причастном обороте. Пояснительные слова при причастии. 
 

Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом. 
Нормативное употребление деепричастных оборотов. Место деепричастного 
оборота. Синонимика деепричастного оборота и других конструкций. 
 

Ошибки в построении сложных предложений. Разнотипность частей 
сложного предложения. Смещение конструкции. Неправильное 
употребление союзов и союзных слов. 
 

Смешение прямой и косвенной речи. Устранение ошибок в построении 
предложений с прямой и косвенной речью. 
 

6.Речевые ошибки. 
 

Употребление слова в несвойственном ему значении. Смысловой и 
стилистический отбор лексических средств. Использование 
фразеологических средств. Смешение паронимов. Неоправданное 
употребление просторечных и диалектных слов. Смешение видовременных 
форм глагола. Неудачное употребление местоимений в контексте. 
 

7.Речевые недочеты. 
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Неразличение оттенков синонимов или близких по значению слов. 
Нарушение лексической сочетаемости. Плеоназм. Тавтология. Нарушение 
порядка слов в предложении. Повторение одного и того же слова в рамках 
небольшого текста. Употребление рядом или близко однокоренных слов. 
Однотипность и слабая распространенность синтаксических конструкций. 
 

8Стилистические ошибки. 

Стилистическая окраска языковых средств. 
 

Употребление слов иной функционально-стилистической окраски. 
Неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций. 

 

Тематическое планирование (69 часов) 
 
 

Тема Кол-во часов 

10 класс 35 

Содержание сочинения-рассуждения на основе прочитанного 

текста 15 

Основы полемического мастерства 4 

Речевое оформление сочинения-рассуждения 9 

Нормы литературного языка 7 
 

11 класс 34 

Грамматические ошибки 16 

Речевые ошибки 5 

Речевые недочеты 5 

Стилистические ошибки 5 

Резерв 3 
 

 

 

 

 

Элективный курс 
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2.1.17 «Химия в задачах» 

для 10 – 11 класса 

количество часов в неделю: 1/1 

количество часов в год: 34/34 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Элективный курс «Решение расчётных задач по химии» предназначен для 
учащихся 10 

 

– 11 классов и рассчитан на 68 часов (34 ч. в 10 классе, 34 
ч. в 11 классе) Программа курса рассчитана на 2 
года обучения: 

 

1-й год (10 класс) – этап решения задач по курсу органической химии. 
Особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения основных 
типов задач, использование газовых законов, использование знаний об 
окислительно-восстановительных процессах с участием органических 
веществ, и, кроме того, решению качественных задач и задач 
комбинированного типа. 

 

2-й год (11 класс) – заключительный этап (общая и неорганическая 
химия). Решение наиболее сложных задач, преимущественно 
комбинированного типа, задач на последовательные и параллельные 
превращения, задач на основные закономерности протекания химических 
реакций, кроме того, предусматривается работа учащихся с тестовыми 
заданиями, используемыми при проведении Единого Государственного 
экзамена по химии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

выпускник научится: 
 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 
представлений об их составе и строении; 

 

- применять правила систематической международной номенклатуры 
как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его 
свойствах и принадлежности к определённому классу соединений; 
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- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 
характерные свойства типичных представителей классов 
органических веществ с целью их идентификации 

o объяснения области применения; 
 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического 

 

o равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов; 

 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
 

- приводить примеры окислительно -восстановительных реакций в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности 
организмов; 

 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химические свойства; 

 

- проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы 
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах её развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 
водородной — с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и строения; 
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- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 
принимаемых решений на основе химических знаний 

- овладение навыками и сформированность умений: 

- оформления расчетные задачи согласно предъявляемым требованиям; 

- решать расчетные задачи различными способами; 

- выполнение мысленный эксперимент по распознаванию важнейших 
органических веществ; 

- вычисления по химическим уравнениям; 

- расчетов по термохимическим уравнениям; 

- находения молекулярную формулу газообразного вещества; 
 

- определения массовую и объемную доли выхода продукта реакции по 
сравнению с теоретически возможным; 

 

- вычисления массы продуктов реакции по известной массе исходного 
вещества, содержащего примеси; 

 

- вычисления массу (объем или количество) продукта реакции, если одно 
из реагирующих веществ дано в избытке; 

 

- решения различные комбинированные задачи; 
 

- использования компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации, ее представления в различных формах; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 
10 КЛАСС Введение (1 час) 

 

Алгоритм решения расчетных и экспериментальных задач.  Требования к 
 

оформлению расчетных и экспериментальных задач. Классификация 

химических задач. 

Типы расчетных задач. 
 

Основные количественные характеристики вещества. Относительная 
молекулярная масса вещества. Моль. Количество вещества. Число Авогадро. 
Молярный объем. Массовая доля элемента в веществе (компонента в смеси). 
Уравнения химических реакций и расчет по ним. 
 

РАСЧЕТЫ ПО ХИМИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ (6 ч.) 
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Основные понятия и законы химии. 
 

Вычисление с использованием физических величин и постоянной 
Авогадро. Определение средней молекулярной массы смеси. Определение 
относительной плотности газовой смеси. Определение состава газовых 
смесей. 
 

РАСТВОРЫ (8 ч.) 
 

Массовая доля растворенного вещества. Расчеты с 
использованием массовой доли растворенного вещества. 
 

Правило смешивания. Расчетно-практические задачи на 
приготовление растворов заданной массовой доли из чистого растворенного 

вещества и воды, кристаллогидрата и воды, другого вещества и воды. 
 

Молярная концентрация. Вычисления с использованием молярной 

концентрации. 

Растворимость веществ. Решение задач с использованием 

растворимости. 
 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ (14 ч.) 
 

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление 
объемных отношений газов. 
 

Вычисление массовой доли вещества в образовавшемся растворе. 
Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из реагирующих веществ дано в избытке: а) вещество, взятое в 
избытке? не реагирует с продуктом реакции; б) взаимодействует с продуктом 
реакции. 
 

Задачи на определение выхода продукта реакции. Вычисления, если 
вещества содержат примеси. Определение количественного состава смеси, 
все компоненты которой взаимодействуют с указанными компонентами. 
Определение состава смеси, компоненты которой выборочно 
взаимодействуют с указанным реагентом. 
 

Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с раствором 
соли другого металла. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ ( 4 ч.) 
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Вывод химической формулы вещества по данным качественного и 
количественного состава. Вывод химической формулы вещества по 
эмпириче6ской формуле и относительной плотности его паров. Вывод 
химической формулы вещества по данным о его продуктах сгорания. 
Определение химической формулы вещества по данным его участия в 
химических реакциях. 
 

Итоговое занятие (1 час) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 
11 КЛАСС Введение (1 час) 

 

Алгоритм решения расчетных и экспериментальных задач. 
Требования к оформлению расчетных и экспериментальных задач. 
Классификация химических задач. Типы расчетных задач. 
 

Основные количественные характеристики вещества. Относительная 
молекулярная масса вещества. Моль. Количество вещества. Число Авогадро. 
Молярный объем. Массовая доля элемента в веществе (компонента в смеси). 

Уравнения химических реакций и расчет по ним. 
 

РАСЧЕТЫ ПО ХИМИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ (6 ч.) 

Основные понятия и законы химии. 
 

Вычисление с использованием физических величин и постоянной Авогадро. 
Определение средней молекулярной массы смеси. Определение 
относительной плотности газовой смеси. 
 

Определение состава газовых смесей. Газовые законы. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Закон эквивалентных отношений. 
 

РАСТВОРЫ (6 ч.) 

Растворимость веществ.  Способы выражения концентрации  растворов  (массовая 

 

доля, молярная и нормальная концентрация). Задачи на растворение в воде 
щелочных металлов, кристаллогидратов. Правило смешивания. Расчетно-

практические задачи на приготовление растворов заданной массовой доли из 
чистого растворенного вещества и воды, кристаллогидрата и воды, другого 

вещества и воды. Расчёты, связанные с изменением состава раствора (при 
добавлении растворенного вещества, выпаривании раствора, добавлении 

воды к раствору, добавления раствора другой концентрации одноименного 
вещества). Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в водных 

растворах. 
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ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ (8 ч.) 
 

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление 
объемных отношений газов. 
 

Вычисление массовой доли вещества в образовавшемся растворе. 
Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из реагирующих веществ дано в избытке: а) вещество, взятое в 
избытке? не реагирует с продуктом реакции; б) взаимодействует с продуктом 
реакции. 
 

Задачи на определение выхода продукта реакции. Вычисления, если 
вещества содержат примеси. Определение количественного состава смеси, 
все компоненты которой взаимодействуют с указанными компонентами. 
Определение состава смеси, компоненты которой выборочно 
взаимодействуют с указанным реагентом. 
 

Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с раствором 
соли другого металла. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ (4 ч.) 
 

Вывод химической формулы вещества по данным качественного и 
количественного состава. Вывод химической формулы вещества по 
эмпириче6ской формуле и относительной плотности его паров. Вывод 
химической формулы вещества по данным о его продуктах сгорания. 
Определение химической формулы вещества по данным его участия в 
химических реакциях. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (8 ч.) 

Задачи на тему «Термохимия» (применение следствия закона Гесса). 

Качественные 
 

\ расчётные задачи по теме «Электролиз растворов и расплавов 
электролитов». Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций с использованием метода электронно-ионного баланса и расчёты по 
ним. Вычисления по уравнениям последовательных реакций. Вычисления по 
уравнениям параллельных реакций. Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие. Температурный коэффициент. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 10 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

п/п   

 Введение 1 

1 Расчеты по химическим формулам 6 

2 Растворы 8 

3 Вычисления по химическим уравнениям 14 

4. Определение химических формул веществ. 4 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 11 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

п/п   

 Введение 1 
 

1 Расчеты по химическим формулам 6 

2 Растворы 6 

3 Вычисления по химическим уравнениям 8 

4. Определение химических формул веществ 4 

5. 
Основные закономерности протекания 
химических 8 

 реакций  

 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 34 

 

Элективный курс 

2.1.18  «Профессиональное и социальное самоопределение» 

для 10х классов 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 
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1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей. 

 

0 Понимание психологических механизмов развития 

способностей. 

1 Понимание роли общих способностей для достижения 

успешности в обучении 

2. в жизни. 
 

0 Формирование представления о специальных способностях 
и их связи с различными видами человеческой деятельности. 

 

1 Формирование представления о том, что роднит понятия 
«способности», «талант», «гениальность» и что дает основания 
их различать. 

 

2 Формирование представления о эмоциональных состояниях 
и чувствах, саморегуляции. 

 

 Формирование представления о способностях и склонностях и их 
учет в выборе будущей профессии 

 

 Формирование представления о семье, браке, семейных 
отношениях. Личностные результаты 

 

0 Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

1 Формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

2 Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

 

 истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
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0 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества. 

 

1 Стремление к поиску наиболее эффективных способов 

учебной деятельности. 
 

2 Формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности. 

 

3 Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и  

поведение  окружающих. 

Основное содержание курса   

     

 № тема Кол-во часов  
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 1. Юность – пора самоопределения 4ч  

 2. Личностное самоопределение 10ч  

     

 3. Профессиональное самоопределение 4ч  

     

 4. Социальное самоопределение 9ч  

 5. Что может нарушить процесс самоопределения 8ч  

  Итого: 35ч  

1) Юность – пора самоопределения (4 урока). 
 

Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, рефлексия, 
смысл жизни. Какова роль временной перспективы для самоопределения и 
личностного развития. Как эффективно использовать время своей жизни, 
планирование. 
 

в Личностное самоопределение (10 уроков). Чувства, как 
отражение личности человека, его индивидуальных особенностей и 
жизненного опыта. Структура и роль чувств, эмоций и эмоциональных 
состояний. Развитие чувств в онтогенезе. Высшие чувства. 
Психологическая характеристика чувств. 

 

в Профессиональное самоопределение (4 урока). 
 

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия 
успешного профессионального самоопределения. Выбор будущей 

профессии. Индивидуальный стиль деятельности. Карьера. 
 

1) Социальное самоопределение (9 уроков) 
 

Роль и значение семьи в жизни человека. Психологические особенности 
мужчин и женщин, социальные стереотипы. Любовь в семье. 
Психологическая совместимость. 
 

 Что может нарушить процесс самоопределения (8 уроков) 
 

Психологические барьеры. Психологический стресс, его причины, формы и 
способы преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного 
отказа. 
 

Обобщение основных аспектов проблемы самоопределения личности. 
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  Тематическое планирование 

№ Название главы Тема 

1 Юность - пора На пороге взрослой жизни. Мировоззрение и 

 

самоопределени

я самоопределение. 

2  
Жизненные цели и временная перспектива. Время в 
жизни 

  человека. 

3  
Свойства временной перспективы. Поколения 
формируются в 

  юности 

4  
Обобщение по теме «Юность - пора 
самоопределения» 

5 Личностное Чувства - важнейшая характеристика личности 

 

самоопределени

е  

6  Эмоциональные состояния и чувства 

7  Развитие чувств в онтогенезе 

8  Высшие чувства 

9  
Психологическая характеристика нравственных 
чувств 

  (смущение и застенчивость) 

10  
Психологическая характеристика чувства вины, 
стыда. 

11  Психологическая характеристика чувства долга, 

  ответственности, чести и достоинства 

12  Психологическая характеристика моральных чувств 

13  
Психологическая характеристика чувства 
одиночества 

14  Обобщение по теме «Личностное самоопределение» 

15 
Профессиональн
ое Отношениектрудуисамооценкавпроцессе 

 

самоопределени

е профессионального самоопределения 
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16  Способности и склонности 

17  Выбор будущей профессии. 

18  
Обобщение по теме «Профессиональное 
самоопределение» 

19 Социальное Семья и брак. Функции современной семьи 

 

самоопределени

е  

20  Психологические особенности мужчин и женщин 

21  
Социальные стереотипы мужественности и 
женственности 

22  Любовь – высшее человеческое чувство 

23  Многообразие проявлений чувства любви 

24  Любовь и семья 

25  Семейные отношения 

26  Супружеские отношения 

27  Обобщение по теме «Социальное самоопределение» 

 

28 Что может Психологические барьеры самоопределения 

 

нарушить 

процесс  

 

самоопределени

я  

29  Психологический стресс. Фрустрация. 

30  Психологические зависимости. Бегство в иллюзии 

31  Игровая зависимость. Интернет-зависимость 

32  Общие характеристики психологической зависимости 

33  Обобщение по теме «что может нарушить процесс 

  самоопределения» 

34  Итоговое  обобщение. 

35  Резервный урок 
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Программа элективного курса по физике для 10-11 классов 

«Методы решения физических задач» 

Результаты освоения учебного курса-практикума по физике 
 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 
обучении физике в средней (полной) школе должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих 

 

личностных результатов: 

—умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 

— готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

 

— сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; осознание значимости науки, 
владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 

—чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

—положительное отношение к труду, целеустремленность; 
 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 
состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 
(полной) школы программы по физике являются: 

 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
 

—самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи 

 образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 
достижения цели ресурсы; 

 

—определять несколько путей достижения поставленной цели; 
 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута; 

 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
 

—критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

—распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
 

— использовать различные модельно-схематические средства для 
представления выявленных в информационных источниках противоречий; 
 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
 

—искать и находить обобщённые способы решения задач; 
 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного 
суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 
 

—анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 
 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 
способов действия; 
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— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный 
запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 
проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 
деятельностью и подчиняться). 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и 
со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 
пределами); 
 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 
и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 
исполнителем, презентующим и т. д.); 
 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы; 
 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 
общим продуктом/решением; 
 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой 
деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 

—воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития; 

—точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 
замечания 

 

и адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 
избегая при этом личностных оценочных суждений. 
 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 
школы программы по физике на базовом уровне являются: 
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— сформированность представлений о закономерной связи и 
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли 
и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
 

— владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; 
 

— сформированность представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 
материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 
усвоение основных идей механики, 
 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 
 

— владение основными методами научного познания, используемыми 
в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение 
умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 
эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 
информации, определять достоверность полученного результата; 
 

—сформированность умения решать простые физические задачи; 
 

— сформированность умения применять полученные знания для 
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; 
 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 
среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 
 

— сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников. 
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Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 
школы программы по физике на углублённом уровне должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать: 
 

— сформированность системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях и представлений о действии во Вселенной 
физических законов, открытых в земных условиях; 
 

— сформированность умения исследовать и анализировать 
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 
геофизические явления; 
 

—умение решать сложные задачи; 
 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 
 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности полученного результата; 
 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и 
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности. 
 

Содержание курса-практикума по физике  

2.1.19 «Методы решения физических задач» 

10 класс (35ч, 1ч в неделю) 
 

12) Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач. 
Кинематика 

 

Общие требования при решении физических задач. Этапы 
решения физической задачи. Работа с текстом задачи. 
 

Кинематика материальной точки. Графическое представление 
неравномерного движения. Вращательное движение твердого тела. 
 

13) Основы динамики. 
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Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные 
тела). Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и 
вертикальном направлении. Движение 
 

под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле 

сил. 
 

13) Законы сохранения. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
 Закон сохранения энергии. 

Правила преобразования сил. Условия равновесия и виды равновесия тел. 

1) Основы МКТ и термодинамики. 
 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Основное 
уравнение идеального газа. Изопроцессы в идеальном газе. Изменение 
внутренней энергии в процессе теплопередачи и работы. 
 

в Электродинамика. 
 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. Закон Ома для участка цепи. 
Соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. 
Закон электролиза. 
 

11 класс (34ч, 1ч в неделю) 
 

в Электродинамика. 
 

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила 
Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 
Индуктивность. 
 

1) Механические колебания и волны 
 

Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели 
колебательных механических систем: математический маятник; пружинный 
маятник; физический маятник. Свойства волн, Звуковые волны. 
 

и Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур.  Превращение энергии  при  электромагнитных  
колебаниях. 

 

Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 
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5.Оптика. 
 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы. Увеличение 
линзы. Интерференция волн. Дифракция волн. Поперечность световых волн. 
Поляризация света 
 

и Элементы теории относительности. 
 

Инварианты и изменяющиеся величины. Относительность длины, 
массы, времени, скорости 
 

и Излучение и спектры. 

Виды излучений. Спектры и их виды. Спектральный анализ. 

 

и Квантовая физика. 

Фотоэффект и законы  фотоэффекта.  Модели атомов.  Квантовые 
постулаты Бора. 

 

Закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. 
 

Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакции Тематическое планирование 
 

 

№ 

  

Тема 

  

Количество часов / 

класс   

     

Всего 

  

10 кл. 

  

11 кл. 

  

             

1.  
Физическая задача. Правила и приемы 
решения 5  5      

   физических задач. Кинематика           

2.  Основы динамики 4  4      

3.  Законы сохранения 3  3      

4.  Основы МКТ и термодинамики 12  12      

5.  Электродинамика 17  11  6   

6.  Механические колебания и волны 6     6   

7.  Электромагнитные колебания и волны 4     4   
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8.  Оптика 6     6   

9.  Элементы теории относительности 3     3   

10. Излучение и спектры 1     1   

11. Квантовая физика 8     8   

    Итого:   69   35   34   

 
 

 

Элективный курс для  11 класса 

2.1.20 «3 Д – моделирование» 

                         на 34 часа 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

− развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

− формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

− умение ставить учебные цели; 

− умение использовать внешний план для решения поставленной 

задачи; 

− умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 

учебного задания по переходу информационной обучающей среды из 

начального состояния в конечное; 

− умение сличать результат действий с эталоном (целью); 
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− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью; 

− умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в 

усвоении материала курса. 

Предметные результаты: 

− умение использовать терминологию моделирования; 

− умение работать в среде графических 3D редакторов; 

− умение создавать новые примитивные модели из имеющихся 

заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и их 

модификации; 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать графические 

объекты для решения учебных и творческих задач; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

− поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников; 

− владение устной и письменной речью. 

−     

Содержание тем учебного курса 

Технологии обработки графической информации: Теоретические основы 

представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических 

файлов. Модели цветообразования и цветопередачи. Графический редактор: 

назначение, пользовательскийинтерфейс и основные функции. Работа с 

фрагментами изображенияю. Анимация. 
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Теоретическая часть курса систематизирует полученные ранее знания 

(растровая и векторная графика, цветовые модели) и опирается на 

программистские навыки, полученные в рамках изучения программирования. 

Для решения задач применяются графические средства, встроенные в 

комплекс библиотек.NЕТ. Сама библиотека устанавливается вместе со средой 

Раsса1АВС.NЕТ, для ее использования в программном коде создается объект-

изображение. 

 

Некоторые алгоритмы и методы машинной графики. Алгоритм Брезенхема 

При изучении алгоритмов и методов машинной графики рассматривается 

преобразование координат и фигур, а также построение отрезка на примере 

алгоритма Брезенхема. 

Алгоритмы сжатия изображений. Решение задач. 

Виды сжатия: с потерей и без потерь. Рассматривается обработка 
растрового изображения и методы сжатия графических файлов для их 
хранения. Практические работы начинаются с преобразования цвета, затем 
применяются фильтры. 

Визуализация. 
Методы(инфографика, интеллект карты, блок-схемы). Визуализация в 

моделировании.  создании фотореалистичных изображений и важных 
направлений применения компьютерной графики. 
Вторая часть посвящена трехмерному моделированию и также начинается с 

небольшого теоретического материала о. Трехмерное моделирование. 

Проекты. 

Основные функции и возможности 3D программ: 

моделирование трёхмерной графики; 

создание трёхмерной модели сцены и 3D объектов в ней; 

рендеринг (визуализация); 

построение проекции модели; 

обработка и редактирование изображений; 

вывод полученного изображения на устройство вывода - принтер, 

дисплей. 

Практическое освоение приемов создания трехмерных изображений в 

GoogleSketchUp. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы курса Кол-

во 

часов 

1 Технологии обработки графической информации 2 

2 Некоторые алгоритмы и методы машинной графики. Алгоритм 

Брезенхема 

4 

3 Алгоритмы сжатия изображений. Решение задач 4 

4 Визуализация 2 
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5 Основы трехмерного моделирования. Проект «Дом» 2 

6 Проект «Стул» 2 

7 Проект «Чайник» 2 

8 Проект «Интерьер кухни» 4 

9 Проект «Интерьер ванной комнаты» 4 

10 Проект «Дом моей мечты». Защита проекта 8 

 ИТОГО 34 

 

 

       Элективный курс для 11 класса  

2.1.21 «Основные вопросы биологии» 

                          34 ч в год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения элективного курса:  

− формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения;                                                     • осознание себя 

как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона);                                                                                                                                                                               

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран;                                                                     − 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;                                                                                                                             

− знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;           − 

реализация установок здорового образа жизни;                                                                                                                                                                     

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты освоения элективного курса:  

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,  проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;                                                                                                                                                                                                  

− умение работать с разными источниками информации: находить 
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информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с 

помощью технических средств и информационных технологий;                                                                                                                                                                                                                                       

− способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;                                                                                                                                                                                                                                        

− умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;                                                                                                                                                                                                                     

− умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию и т.п. Предметные результаты освоения элективного курса:                                                                                                                                                           

− понимание роли естественных наук в решении современных практических 

задач человечества и глобальных проблем;                                                    − 

представление о современной научной картине мира и владение основами 

научных знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий);                                                                                                                                                                                                                                 

− умение работать с разными источниками информации;                                                                                                                                                                           

− умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов 

и явлений;                                                                                                        − 

владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов среды;                                                                                                                                                                                              

− умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

окружающей среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия;                                                                                                                                                                 

− умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                                         

− умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф;                                                                             

− анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека;                                                               − 

выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий, организма человека);                                                                                                                                                       

− приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
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необходимости защиты окружающей среды;                                                              

− классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;                                                           − 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных 

типов и классов;                                                                                                          

− знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни. 

 Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими компетентностями 

в области использования информационнокоммуникационных технологий:  

компетенции в сфере первоначального информационного поиска:                                                                                                                       

− выделять ключевые слова для информационного поиска;                                                                                                                                                          

− самостоятельно находить информацию в информационном поле;                                                                                                                                              

− организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых 

механизмов; технологические компетенции:  

− составлять план обобщѐнного характера;  

− переводить информацию из одной формы представления в другую; 

 − владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных 

программ Microsoft Office;  

− использовать базовые и расширенные возможности информационного 

поиска в сети Интернет;  

предметно-аналитические компетенции: 

 • выделять в тексте главное; 

 − анализировать информацию;  

− самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной 

информации; операционно-деятельностные компетенции:  

− составлять тезисы выступления;  

− использовать различные средства наглядности при выступлении;  

− подбирать соответствующий материал для создания информационного 

продукта, представленного в различных видах; 

 − оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации 

средствами программы Microsoft Power Point;  

коммуникативные компетенции:  

− представлять собственный информационный продукт;  

 − отстаивать собственную точку зрения.  

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы современной биологии» обучающийся научится: − 

характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, 

их компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; 

учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; возникновение жизни на 

Земле и эволюцию органического мира; значение живого вещества в 

биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу как 

глобальную биосистему и экосистему; влияние хозяйственной деятельности 
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человека на биосферу и меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы 

как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их структурные 

компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке энергии в 

экосистеме; пищевые и территориальные связи между популяциями разных 

видов в биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, 

правило 10% в экосистеме; саморегуляцию; причины устойчивости и смены 

экосистем; роль биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза 

(экосистемы); регулирование численности популяций для сохранения 

устойчивости экосистем. − сравнивать (распознавать, узнавать, определять) 

свойства биосистем разных уровней организации; природные биогеоценозы 

агробиоценозы; роль полового и бесполового размножения; наследственную 

и ненаследственную изменчивость; естественный и искусственный отбор; 

ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот; митоз 

и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и 

безкислородный способы энергетического обмена; − обосновывать 

(объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации 

жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости 

биосферы; роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в 

экосистемах; регулирование численности популяций для сохранения 

устойчивости экосистем; роль продуцентов, консументов, редуцентов в 

экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой природы; роль 

эволюции в развитии живой природы; значение мутаций и естественного 

отбора для эволюции; роль законов генетики в селекции; роль хромосом и 

генов в передаче наследственности; − применять знания по биологии для 

формирования картины мира; доказательства единства органического мира; 

оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого 

вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и 

зависимостей в биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе; 

охраны природы и редких, исчезающих видов;  доказательства уникальной 

ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья; − владеть 

умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном 

материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с 

определителями растений и животных; составлять тезисы текста, 

конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе 

работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по 

биологии. 

 Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                                               

− Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного 

мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие 

умения:                                                                                                                                                                                                                          

− выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект;                                                                                                         − 

определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;                                                                                                                                           
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− отличать научные методы, используемые в биологии;                                                                                                                                                                

− определять место биологии в системе естественных наук;                                                                                                                                                       

− доказывать, что организм – единое целое;                                                                                                                                                                                   

− объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы;                                                                       − 

обосновывать единство органического мира;                                                                                                                                                                                    

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;                                                                                                                                                                   

− отличать теорию от гипотезы;                                                                                                                                                                                                           

− объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;                                                                                                                                                                                

− находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.                                                                                                                                        

− Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира – носит 

интегративный характер и включает в себя следующие умения:                                                                                                                                                                      

− определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого;                                                                                                                − 

приводить примеры проявления иерархического принципа организации 

живой природы;                                                                                                   − 

объяснять необходимость выделения принципов организации живой 

природы;                                                                                                                             

− указывать критерии выделения различных уровней организации живой 

природы;                                                                                                                             

− отличать биологические системы от объектов неживой природы;                                                                                                                                                 

− сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;                                                                                                                                                                     

− решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);                                                                                                                                                                                                                

− анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;                                                                                                                     − 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

Содержание программы. 
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1. Общая биология.  

Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни.(2 час) 

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации 

живой материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав 

биологии. История развития биологии как науки с античных времен до 

наших дней. 

2.Химический состав живых организмов (2 час) 

Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, 

липиды, белки, их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их строение. 

3. Строение клетки.( 4 час) 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро, одномембранные, двумембранные и немембранные 

органоиды клетки, основные различия клеток прокариот и эукариот. 

4. Обмен веществ и превращение энергии. (2часа) 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме- ассимиляция 

(пластический обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль 

в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка. 

5 . Размножение и индивидуальное развитие организмов. (6час) 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организмов. 

6 . Генетика и селекция.(4часа) 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. 

Дигибридное и моногибридное скрещивание. Генетика пола, сцепленное с 

полом наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения 

культурных растений. 

7. Эволюция. (2 часа) 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, 

происхождение человека. 

8. Экология и учение о биосфере. ( 2час) 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о 

биосфере. 

9. Многообразие живых организмов.( 7часа) 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники.  

Царство растения. Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы 

высших растений: вегетативные органы и генеративные органы высших 

растений. Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. 

Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. Семейства класса 

Однодольные и класса Двудольные растения. 

Царство животные. Подцарство Простейшие(Одноклеточные). Подцарство 

Многоклеточные, тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые 

черви, тип Кольчатые черви, тип Моллюски, тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Тип Хордовые, класс 

Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 
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10. Человек и его здоровье. ( 3часа) 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная 

система. Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная 

система и высшая нервная деятельность человека. Органы чувств. 

Анализаторы. Кожа и её производные. Железы внутренней и внешней 

секреции. Размножение и развитие человека. 

Тематическое планирование 

№п\

п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 
Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение жизни 
2 

2 Химический состав живых организмов   2 

3 Строение клетки   4 

4 Обмен веществ и превращение энергии 2 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

6 Генетика и селекция. 4 

7 Эволюция 2 

8 Экология и учение о биосфере   2 

9 Многообразие живых организмов   7 

10 Человек и его здоровье. 3 

 Всего  34 

 

Элективный курс по истории 

           11 класс (34 ч.) 

2.1.22  «История в лицах» 

Планируемые результаты 

Личностными, метапредметными, предметными результатами освоения 
выпускниками средней школы курса  являются: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX 

веке, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 
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• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

• давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

(в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

• формулировать цель, задачи, гипотезу исследования 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 часа) 

Вводное занятие. (2 часа). Цели и задачи элективного курса "История в 

лицах. Россия в новейшее время".  Способы и методы исследовательской 

работы. 

Раздел 1. Правители и политики. (12 часов). Последний российский 

император. Реформаторы начала 20-ого века: С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.А. 

Столыпин. В.И. Ленин и большевистская гвардия. И.В. Сталин. Время 

перемен: Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин. Политики 

современной России. 

Раздел 2. Полководцы. (8 часов). Русские полководцы начала 20 века: 

герои русско-японской войны; полководцы первой мировой (А.А. Брусилов). 

Командиры и генералы Красной и Белой армий: М.В. Фрунзе, С.М. 

Буденный, А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель. Полководцы Великой 

Отечественной войны: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Раздел 3. Деятели науки и культуры. (10 часов). Русские художники 

начала 20 века. "Серебряный век" русской поэзии. Городской романс. 

Космическая эпопея: И.В. Курчатов, С.П. Королев, Ю.А. Гагарин. Лидеры 

правозащитного движения: А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Заключение. (2 часа) Роль личности в истории. 

     

                                Тематическое планирование 

 

                 Элективный курс по обществознанию 

2.1.23  «Политика и право» 

                               11 класс (34 ч.) 

Содержание программы: 

 

Раздел I. Политика  

Тема 1. Политическая система  

Рассмотреть понятия «политическая система», «элементы политической 

системы». 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе

ство часов 

 Вводное занятие. 2 

1 Раздел 1. Правители и политики 12 

2 Раздел 2. Полководцы. 8 

3 Раздел 3. Деятели науки и культуры.  10 

4 Заключение.  Роль личности в истории. 2 

Итого 34 
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Тема 2. Понятие власти. Государство и его функции  

Изучить понятия: власть, государство, функции государства. 

Учащиеся составляют конспект по теме, обсуждаются вопрос о 

происхождении понятий «власть» и «государство», составляется кластер в 

ходе беседы, таблица «Функции государства». 

Тема 3. Типология политических режимов. Демократия и ее основные 

ценности и признаки ( 

Составить конспект по теме, схему «типы политических режимов», таблицу 

«Ценности и признаки демократии». 

 Закрепление знаний политических режимов, решение тестовых работ 

учащимися. 

Тема 4. Гражданское общество и государство  

Изучить понятия «гражданское общество» и «правовое государство», 

выделить основные их признаки и характеристики. 

Тема 5. Избирательная кампания в РФ  

Сформулировать основные понятия, составить схему этапов избирательной 

кампании. 

 Закрепление знаний учащихся по теме, решение проблемных задач и 

тестовых работ. 

Тема 6. Политический процесс. Политическое участие. Политическое 

лидерство. Политическая элита  

 Изучение основных понятий, составление конспекта. 

Тема 7. Политические партии и движения. СМИ в политической системе  

 Характеристика основных партий и движений в РФ. Характеристика СМИ и 

ее роли в современной системе. 

Тема 8. Органы государственной власти РФ. Федеративное устройство 

России  

Охарактеризовать основные государственные органы власти РФ, виды 

государственного устройства стран. Дать характеристику понятиям 

«государственная власть», федеративное устройство», а также отметить 

основные принципы федеративного устройства. 

Тема 9. Итоговое повторение по разделу «Политика»  

Закрепление знаний учащихся по разделу «Политика». 

Раздел II. Право  

Тема 10. Право в системе социальных норм. Система российского права  

Характеристика понятия «право», «социальные нормы». Назвать виды 

социальных норм. Определить роль права в системе социальных норм. 

Определить понятие «система», заполнить таблицу «Система российского 

права» ( называть отрасли права, давать их характеристику). 

Тема 11. Законотворческий процесс  

 Дать понятие «законотворческий процесс», охарактеризовать основные 

стадии законотворческого процесса, особенности принятия законопроекта на 

каждой стадии. Провести игру «Законотворческий процесс». 

Тема 12. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ  
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Рассмотреть историю принятия Конституции, изучить документ, отметить 

основные принципы конституционного строя. 

Тема 13.Законодательство РФ о выборах  

Рассмотреть значение и разновидности выборов РФ, принципы проведения 

выборов, избирательную систему. 

Закрепление знаний учащихся, индивидуальная работа по карточкам. 

Тема 14.Гражданство РФ  

Понятие гражданства, приобретение и утрата гражданства, 

многогражданство и безгражданство, граждане иностранных государств. 

Тема 15.Правоохранительные органы. Судебная система  

Характеристика правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органов. Деятельность Прокуратуры РФ, системы органов внутренних дел, 

ФСБ РФ. Дать представление о судебной системе. 

Судебная система РФ. 

Тема 16.Понятие и виды юридической ответственности  

Виды юридической ответственности, основания освобождения от 

юридической ответственности, обстоятельства, исключающие преступное 

деяние. 

Тема 16. Споры и порядок их рассмотрения  

Процессуальное право, Гражданский, Арбитражный, Уголовный процесс, 

Конституционное судопроизводство. 

Тема 17.Основные правила и принципы гражданского процесса. Субъекты 

гражданского права  

Правила и принципы гражданского процесса, общие положения 

гражданского права, физические и юридические лица в гражданских 

правоотношениях. 

Тема 18.Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные 

права  

Товарищества, хозяйственные общества, кооператив, унитарное 

предприятие. Понятие имущественных и неимущественных прав. 

Тема 19. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора  

Трудоустройство и занятость, дисциплина труда, защита трудовых прав 

работников, правовые основы социальной защиты и обеспечения. Трудовой 

Кодекс. 

Закрепление знаний по Трудовому праву. 

Тема 20. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака  

Семейное право как отрасль. Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. Семейный Кодекс. 

Тема 22. Особенности административной юрисдикции  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Кодекс об Административных Правонарушениях. 

Тема 23.Права и обязанности налогоплательщика  
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Понятие налогов и сборов. Обязанности налогоплательщика. Права 

налогоплательщика. 

Тема 24. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба  

Воинская обязанность и военная служба в РФ. Порядок и правила призыва 

граждан мужского пола на военную службу. Альтернативная гражданская 

служба и условия ее прохождения. 

Тема 25. Особенности уголовного процесса  

Уголовная ответственность и наказание. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Тема 26. Право на благоприятную окружающую среду и способы ее защиты  

Экологические требования и деятельность государства по охране 

окружающей среды и регулированию рационального природопользования. 

Экологические правонарушения и ответственность. 

Тема 27. Международное право  

 Международное право. Международная защита прав человека. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Тема 28. Итоговое повторение по разделу «Право». 

Итоговое повторение по разделу «Право». Практикум. 

Тема 29. Итоговое повторение по курсу «Политика и право». 

Итоговое повторение. Практикум, решение КИМов. 

    

Тематическое планирование 

 

 

Программы внеурочной деятельности 

2.1.24 «Начальная военная подготовка» 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа ориентирована на обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций, обучающихся 1-го и 2-го курсов 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

№

 п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Политика  11 

2 Раздел 2. Право 22 

3 Заключение. 1 

Итого 34 
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Программа рассчитана на 35 часов, в рамках которых предусмотрены такие 

формы работы, как теоретические, практические и комплексные занятия, 

беседы и встречи с военнослужащими и ветеранами, показные занятия, 

экскурсии в воинские части (на корабли), военно-тактические и военно-

спортивные игры. Учебный процесс осуществляется в соответствии 

с учебным планом, распорядком дня и предполагает геймификацию 

(объединение всех элементов образовательно-воспитательного процесса 

в единый игровой сценарий). Занятия проводятся в практико-

ориентированном формате. По итогам обучения целесообразно проведение 

комплексного занятия, предусматривающего демонстрацию обучающимися 

компетенций, сформированных в ходе освоения учебной программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы  (личностным,  метапредметным и предметным), которые должны 

демонстрировать выпускники по завершении обучения . 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные   результаты   достигаются   в   единстве   учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми   в   

российском   обществе   правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе  изучения  курса 

«Начальная военная подготовка», должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, раз- вития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться прежде 

всего в уважении к памяти защитников  Отечества  и   подвигам   Героев   

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



 

 265 

гордо- сти за российские достижения, бережном отношении к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

готовности к осознанному исполнению воинского долга и вооружённой 

защите Отечества . 

Гражданское воспитание: 

 сформированность осознанного отношения к необходимости защиты 

Отечества, соблюдению законодательства  Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

 осознание своих конституционных прав, обязанностей и от- 

ветственности по защите Отечества; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

 готовность к взаимодействию с обществом  и  государством в 

интересах обеспечения военной безопасности государства; 

 готовность к участию в деятельности государственных, социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

безопасности государства. 

  

Патриотическое воспитание: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважения к   

своему   народу, памяти   защитников   Родины и боевым подвигам Героев 

Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые   Силы   Российской   

Федерации, прошлое и настоящее российской армии и флота; 

 ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области 

обороны; 
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 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

 сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и 

методах ведения войны, соблюдения прав участников    вооружённых    

конфликтов, осознанное    отношение к соблюдению норм международного 

гуманитарного права; 

 сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения  к  безопасности  общества и государства; 

 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой; 

 понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и 

боевых традиций. 

Физическое воспитание: 

 осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, 

готовность применять их в случае необходимости; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 интерес к военно-прикладным видам спорта; 

 осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и 

иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 
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Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 

 готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе военной службы; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

включая военно-профессиональную деятельность; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

 сформированность экологической культуры, понимание вли- яния 

социально-экономических процессов на состояние при- родной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, их роли в 

обеспечении безопасности общества и государства; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования в процессе военной службы; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение представлений о деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему 

уровню развития военной науки, современных представлений о воинской 

деятельности; 

 понимание научно-практических основ военной службы, осознание 

значения военно-профессиональной деятельности в жизни общества и 

государства; 
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 способность применять научные знания в процессе выполнения 

обязанностей военной службы, в том числе способность обоснованно и 

безопасно действовать в условиях ведения боевых действий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса 

внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка», должны 

отражать овладение универсальными учебными действиями. 

  

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 

обеспечения военной безопасности государства, обосновывать их приоритет 

и всесторонне анализировать; 

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной 

(смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме военной службы, 

оценивать риски возможных последствий собственных действий; 

 моделировать объекты (события, явления), связанные с военной 

службой, анализировать их различные состояния для решения практических 

задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть    научной    терминологией, ключевыми понятиями и 

методами в военно-профессиональной сфере; 
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 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач; 

 анализировать   содержание   учебных    вопросов    и    заданий и 

выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ 

решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) в повседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, обосновывать предложения по их коррек- тировке в новых 

условиях; 

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оцени- вать 

возможность их реализации в реальных ситуациях; 

 осуществлять   целенаправленный    поиск    переноса    средств и 

способов действия в профессиональную среду; 

 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи,  предлагать  оригинальные  подходы и решения 

учебных задач, связанных с военной службой, пе- реносить приобретённые 

знания и навыки в повседневную жизнь . 

Работа с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобще- ния и 

анализа различных видов информации из источников разных типов при 

обеспечении условий информационной безопасности; 

  создавать   информационные   блоки   в   различных   форматах с 

учётом характера решаемой учебной задачи; самостоятель- но выбирать 

оптимальную форму их представления; 
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 оценивать достоверность, легитимность информации, её со- ответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению  рисков,  профилакти- ке угроз и 

защите от опасностей цифровой среды; 

 использовать средства информационных и коммуникацион- ных 

технологий в учебном процессе с соблюдением требова- ний эргономики, 

техники безопасности и гигиены . 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать 

значение социальных ролей «начальник» — «под- чинённый»; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна- чение 

социальных знаков, распознавать предпосылки кон- фликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликт- ные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с исполь- зованием 

языковых средств . 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной работы; выбирать тематику и методы  совмест- ных 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 участни- ков, 

обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника ко- манды в 

общий результат по разработанным критериям; 
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 осуществлять позитивное стратегическое поведение в раз- личных 

ситуациях, проявлять  творчество  и  воображение, быть инициативным . 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуа- циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпо- чтений, давать 

оценку новым ситуациям; 

оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эру- диции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень . 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в дея- тельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре- зультатов и 

оснований; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации,  вы- бора 

верного решения; 

 уметь оценивать риски и  своевременно  принимать  решения по их 

снижению . 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сфор- мированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмо- 

циональное состояние, видеть направления развития соб- ственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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 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 достиже- нию цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение дей- ствовать, исходя из своих 

возможностей; 

 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении комму- никации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраи- вать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты . 

Принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других людей на ошибки; раз- вивать 

способность понимать мир с позиции другого человека . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы представлены с  учётом  

специфики   содержания   вопросов,   затрагиваемых в ходе проведения 

учебных сборов . 

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд 

новых знаний, навыков и умений,  дополняющих  содержа- ние школьной  

программы,  которые  должны  мотивировать  их к получению военно-

учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в 

Вооружённых Силах и помогать в выборе будущей профессиональной 

деятельности . 

Обучающиеся должны знать: 
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 героическую историю Российского государства, Государ- ственные 

символы Российской Федерации; 

 историю создания Вооружённых Сил Российской Федера- ции, их 

основные традиции; 

 структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Рос- сийской 

Федерации; 

 назначение и устройство основных видов стрелкового ору- жия, 

состоящего на вооружении Сухопутных войск; 

 порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

 основы оказания первой помощи на поле боя; 

 боевые и технические характеристики основных образцов военной 

техники; 

 основы тактической, инженерной, разведывательной, техни- ческой 

подготовки и связи; 

 приёмы и правила выполнения действий солдата в бою; 

 основные положения общевоинских уставов, права и обязан- ности 

военнослужащих; 

 нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужа- щих . 

 

Обучающиеся должны иметь представление: 

  о  возможностях  человеческого  организма; 

 о боевых и технических характеристиках боевой техники; 

 об основах общевойскового боя; 

 об организации и тактике действий подразделений мото- стрелковых 

войск; 

 о порядке инженерного оборудования позиции отделения; 

 об особенностях применения БПЛА на поле боя . 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 вести огонь из стрелкового оружия; 
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 выполнять строевые приёмы; 

 правильно ориентироваться на местности; 

 действовать на поле боя; 

оборудовать окоп для стрельбы лёжа; 

 оказать первую помощь; 

  пользоваться  средствами  радиосвязи,  вести  радиообмен; 

 демонстрировать физическую подготовку и военную вы- правку . 

Достижение указанных предметных результатов обеспечива- ется их 

детальным раскрытием для каждого модуля курса . 

 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»: 

 классифицировать основные виды тактических действий 

подразделений; 

 иметь представление об организационной структуре отделе- ния и 

задачах личного состава в бою; 

 характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных 

армий; 

 выработать алгоритм действий в бою; 

 знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и на- 

ступлении; 

 владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при 

ведении наблюдения, действовать по сигналам оповеще- ния и управления; 

 действовать и принимать обоснованное решение при внезап- ном 

нападении противника, решать ситуационные задачи; 

 выполнять тактические перемещения в составе групп, зани- мать 

позиции, преодолевать заграждения; 

 актуализировать информацию о военной топографии и ори- 

ентированию на местности; 

 знать и практически применять способы ориентирования на местности, 

владеть приёмами выживания; 
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  классифицировать  приборы  наблюдения; 

 владеть способами действия разведчика при наблюдении за 

противником; 

 обоснованно действовать при получении оружия и военного 

имущества; 

  решать  ситуационные  задачи; 

 выполнять практические действия при совершении марша, внезапном 

нападении противника, преодолении заражённого участка местности . 

 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»: 

 иметь представление о вооружении отделения и тактико-тех- нических 

характеристиках стрелкового оружия; 

 классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат; 

 иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия; 

 знать назначение и устройство частей и механизмов автома- та, 

патронов и принадлежностей, общее устройство ручных гранат; 

 уверенно и безопасно обращаться с оружием; 

 выполнять  практические  действия  по  неполной  разборке и сборке 

автомата Калашникова; 

 знать порядок подготовки к бою ручных гранат; 

 знать и соблюдать меры безопасности при проведении заня- тий по 

боевой подготовке и обращении с оружием; 

 самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер 

безопасности; 

 владеть навыками  прицеливания и  производства выстрела; 

 выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из 

различных положений; 

 знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания 

ручных гранат; 
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 выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпаса- ми и 

изготовке для стрельбы из положения лёжа; 

 выполнять упражнения начальных стрельб и метания учеб- но-

имитационных ручных гранат . 

 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: 

 иметь представления об  основных  образцах  вооружения и военной 

техники, классифицировать виды боевых машин; 

 знать основные тактико-технические характеристики бое- вых машин; 

 

 иметь представление о способах боевого применения беспи- лотных 

летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью 

БПЛА; 

 знать алгоритм противодействия БПЛА противника; 

 выполнять практические действия по управлению БПЛА; 

 иметь представление о видах, предназначении, тактико-тех- нических 

характеристиках средств связи; 

  классифицировать  средства  связи  отделения; 

 иметь представление об устройстве радиостанций и подготов- ке их к 

работе; 

 знать порядок перехода на запасные и резервные частоты ра- 

диостанций; 

 знать основные требования к ведению радиопереговоров; 

 иметь представление о способах обмана противника при ве- дении 

радиопереговоров; 

 выполнять практические действия по подготовке радиостан- ции к 

применению и ведению радиопереговоров . 

 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»: 
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 иметь представление о порядке и сроках инженерного обору- дования 

позиции отделения и окопа для стрелка; 

 знать назначение и порядок применения шанцевого инстру- мента; 

 иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа; 

 выполнять практические действия по оборудованию окопа для 

стрельбы лёжа; 

 классифицировать типы мин; 

 знать общее устройство и принцип действия противотанко- вых и 

противопехотных мин; 

 иметь представление о типах мин и порядке их установки; 

 выполнять практические действия по подготовке и установ- лению 

противотанковых и противопехотных мин; 

 знать демаскирующие признаки установки мин; 

 иметь представление о порядке обнаружения и обезврежива- ния 

взрывоопасных предметов; 

 выполнять  практические   действия   по   обнаружению   мин с 

использованием миноискателя, щупа, кошки . 

 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

 иметь представление о об оружии массового поражения; 

 классифицировать  виды  ядерных  взрывов; 

 

 знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажига- тельного 

оружия, признаках применения отравляющих ве- ществ и биологического 

оружия; 

 уверенно действовать при применении противником оружия массового 

поражения; 

 знать назначение и общее устройство средств индивидуаль- ной 

защиты; 
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 обладать  навыком   использования   средств   индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия  массового  поражения; 

 знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, 

химическим и бактериологическим (биологиче- ским) оружием; 

 знать правила поведения на заражённой местности; 

 выполнять нормативы по радиационной, химической и био- 

логической защите; 

 уметь пользоваться войсковыми  средствами  радиационного и 

химического контроля; 

 знать порядок подготовки к работе измерителей доз и вой- скового 

прибора химической разведки; 

 выполнять практические действия по измерению уровня ра- 

диационного фона . 

 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»: 

 иметь  представление  о  алгоритме  оказания  первой  помощи; 6 знать 

состав и назначение средств оказания первой помощи; 6 классифицировать 

типы ранений; 

 знать порядок и условия остановки различных видов крово- течений, 

иммобилизации конечностей, действий при отсут- ствии признаков жизни, 

нарушении проходимости дыха- тельных путей, общем переохлаждении и 

отморожении, перегревании и ожогах; 

 выполнять практические действия по оказанию первой помо- щи 

(проведение сердечно-лёгочной реанимации, восстановле- ние проходимости 

дыхательных путей, остановка кровотече- ния, наложение повязок, 

иммобилизация, психологическая поддержка); 

 иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная); 

 знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации; 

 иметь представление о порядке использования штатных и подручных 

средств эвакуации; 
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  выполнять   практические   действия   по   эвакуации   раненых с поля 

боя . 

 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»: 

  знать  права  и  обязанности  военнослужащих; 

  иметь  представление  о  принципах  единоначалия; 

 уверенно определять знаки различия и воинские звания 

военнослужащих; 

 оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самосто- ятельно 

вырабатывать модель поведения в воинском коллек- тиве; 

 знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточ- ного 

наряда в его поддержании; 

 иметь представление об обязанностях лиц  суточного  наряда по роте; 

 обладать навыками, необходимыми для освоения обязанно- стей 

дневального по роте; 

 классифицировать виды караулов и их предназначение; 

  знать  смысл  понятия  «неприкосновенность  часового»; 

 понимать обязанности часового и особенности применения оружия; 

 оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, 

быть готовым к несению караульной службы . 

 

Модуль № 8 «Строевая подготовка»: 

 иметь представление об основных положениях строевого устава; 

 знать и практически выполнять строевые приёмы на месте; 

 понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движе- нии; 

 знать и практически выполнять строевые приёмы в движе- нии без 

оружия; 

 понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием; 

 знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте; 
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 знать и  практически  выполнять  основные  строевые  приёмы в 

составе подразделения в движении . 

 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»: 

 классифицировать опасные факторы военной службы, виды 

нарушений правил и мер безопасности; 

 знать и соблюдать меры безопасности при проведении заня- тий по 

боевой подготовке и обращении с оружием; 

 оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, об- ладать 

навыками минимизации рисков . 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патрио- тическое 

воспитание и профессиональная ориентация») 

 

Модуль «Структура органов государственной власти. 

Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. 

Взаимодействие гражданина с государством и обществом, гражданские 

инициативы и волонтёрство» 

Участники сборов получат представление: 

 о структуре органов государственной власти Российский Фе- дерации; 

 о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях 

граждан перед государством и обществом, о во- инской обязанности; 

 о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи; 

 о правообразующих принципах: равенство, свобода, справед- ливость, 

о сфере правовых отношений между людьми, а так- же между личностью и 

государством, регулируемых действу- ющим правом; 

 об институтах гражданского общества, политических парти- ях и 

общественных объединениях; 

 о роли и значении волонтёрской деятельности в развитии об- щества и 

государства . 
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Профориентационный модуль «Профессии будущего — современная 

наука и высокие технологии в военной сфере, военные и гражданские 

специальности» 

Участники сборов получат представление: 

 о тенденциях развития и изменениях на рынке труда; 

 о военно-учётных специальностях; 

 об организации подготовки офицерских кадров для Воору- жённых 

Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ, России, МЧС России, 

Росгвардии и др .; 

  о  новых  и  перспективных  военных  профессиях . 

 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты 

в современном мире, противодействие негативным тенденциям в 

международных отношениях» 

Участники сборов получат представление: 

 о конструктивных и деструктивных ценностях; 

 о том, как формируется личностная система ценностей; 

 о разных видах воздействий на общественное сознание; 

 

 о роли средств  массовой  информации  в  современном  мире и об их 

влиянии на общество; 

 о роли пропаганды в информационно-психологическом про- 

тивостоянии на международной арене; 

 о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений; 

 о технологиях ведения гибридных войн; 

 о признаках искажения информации в целях негативного воздействия 

на общество; 

 о методах и средствах воздействия на общество в целях де- 

стабилизации . 
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Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 

Участники сборов получат представление: 

 о событиях, ставших основой государственных праздников и 

памятных дат России; 

 о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по 

её предотвращению; 

 об основных битвах и операциях Великой Отечественной вой- ны 

(Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, 

освобождение Украины, операция «Багра- тион», освобождение Европы, 

Берлинская операция); 

 о вкладе народа в победу на трудовом фронте; 

 о героях Великой Отечественной войны; 

 о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи 

участников сборов . 

В ходе изучения спортивной программы участники сборов получат 

представление: 

 о технике выполнения базовых упражнений общей физиче- ской 

подготовки (ОФП); 

  о технике безопасности при занятиях физической культурой . 

 

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным и предметным), которые должны 

демонстрировать выпускники по завершении обучения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 
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 БАЗОВЫЙ БЛОК Модуль № 1 «Тактическая подготовка» Основы 

общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие 

тактических действий. Организационно-штатная структура и боевые 

возможности мотострелкового отделения Сухопутных войск Российской 

Федерации. Задачи отделения в различных видах боя. Ознакомление 

с организационно-штатной структурой подразделений иностранных армий 

(НАТО, КНР). Состав, назначение, характеристики, порядок размещения 

современных средств индивидуальной бронезащиты и экипировки. Действия 

отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения 

в обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора 

обстрела стрелков. Сигналы оповещения, управления и взаимодействия. 

Действия наблюдателя. Действия отделения в наступлении. Боевой порядок 

отделения в наступлении. Преодоления заграждений. Перебежки 

и переползания. Действия в составе боевых групп. Задачи отделения 

в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на местности 

с использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного 

навигационного оборудования. Выбор, оборудование и маскировка места 

наблюдения. Приборы наблюдения. Выживание в особых условиях. Сигналы 

оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, 

средств индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. 

Задачи и способы действий дозорного отделения и пеших дозорных. 

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражённого 

участка местности.  

Модуль № 2 «Огневая подготовка» Вооружение мотострелкового 

отделения. Назначение и тактико-технические характеристики основных 

видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы развития 

современного стрелкового оружия. 24 Рабочая программа Назначение 

и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежностей. 

Принцип устройства и действие автоматики. Возможные задержки при 

стрельбе и  их устранение. Порядок неполной разборки автомата 
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Калашникова и сборки после неполной разборки. Устройство гранат РГД-5, 

Ф-1, РГН, РГО. Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам 

безопасности во время стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. 

Классификация целей на поле боя и их краткая характеристика. Простейшая 

огневая задача, её сущность и алгоритм решения. Способы ведения огня из 

автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приёмы производства выстрела. 

Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различных положений. 

Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на учебнотренировочных 

средствах. Отработка нормативов, усовершенствование знаний по устройству 

оружия. Действия со стрелковым оружием. Выполнение упражнений 

начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний.  

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» Ознакомление 

с основными образцами вооружения и военной техники Сухопутных войск. 

Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

основных образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк 

Т-80, Т-90). Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды, 

предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

БПЛА. Ведение разведки местности с использованием БПЛА. Способы 

противодействия БПЛА противника. Предназначение, общее устройство 

и тактико-технические характеристики переносных радиостанций. 

Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазонов). Порядок 

ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на 

запасные и резервные частоты. Меры по обману противника при ведении 

радиопереговоров по открытым каналам связи. 

 Модуль № 4 «Инженерная подготовка» Шанцевый инструмент, его 

назначение, применение и сбережение. Заточка и правка инструмента. 

Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры 

и последовательность отрывки окопа для стрелка. Минно-взрывные 

противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные заграждения. 

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного 
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и зарубежного производства. Средства разведки и разминирования. 

Особенности разведки дорог, мостов, зданий. Способы обнаружения 

и обезвреживания взрывоопасных предметов. 

 Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры 

применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных 

взрывов, средства и способы защиты от них. Отравляющие вещества, их 

назначение и классификация. Внешние признаки применения 

бактериологического (биологического) оружия. Поражающие свойства 

зажигательного оружия и средства его применения. Назначение, устройство 

и подбор по размеру средств индивидуальной защиты. Использование их 

в положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при этом 

команды. Сигналы оповещения о применении противником оружия 

массового поражения и порядок действий по ним. Назначение и устройство 

индивидуального противохимического пакета и правила пользования им. 

Правила поведения на заражённой местности. Назначение, устройство 

и порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым 

прибором химической разведки (ВПХР).  

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» Состав 

и назначение штатных иподручных средств первой помощи. 26 Рабочая 

программа Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи. 

Остановка кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизация конечностей. 

Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные 

и подручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия.  

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» Общие обязанности, права 

и ответственность военнослужащих. Содержание воинской дисциплины. 

Правила взаимоотношений между военнослужащими и ответственность за их 

нарушение. Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). 

Воинские звания. Обязанности солдата (матроса). Организация размещения 

и быта военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. 
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Состав и назначение суточного наряда. Обязанности дежурного 

и дневального по роте. Ответственность за нарушение порядка несения 

внутренней службы. Виды караулов. Назначение и состав караула. 

Подготовка караула. Неприкосновенность часового. Обязанности часового, 

порядок применения оружия.  

Модуль № 8 «Строевая подготовка» Строи и управление ими. 

Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. Развёрнутый 

и походный строи отделения (взвода). Строевые приёмы на месте. Строевые 

приёмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и 

возвращение в строй. Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского 

приветствия с оружием. Строевые приёмы с оружием на месте (автоматом). 

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления 

движения. Выполнение воинского приветствия в движении. Ответ на 

приветствие в составе подразделения.  

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» Опасные 

факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и боевой 

подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.  

Модуль «Структура органов государственной власти Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина, воинская обязанность. 

Взаимодействие гражданина с государством и обществом, гражданские 

инициативы и волонтёрство» Права, свободы и обязанности граждан 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Система органов 

государственной власти федерального и регионального уровней. Правовая 

сфера жизни общества. Правообразующие принципы. Проявления 

гражданственности в повседневной жизни. Патриотизм и псевдопатриотизм, 

взаимосвязь патриотизма и гражданственности. Гражданское общество и его 

институты, система политических и общественных объединений. 

 Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие 

технологии в военной сфере, военные и гражданские специальности» 

Специфика рынка труда. Военно-учётные специальности. Высшие учебные 
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заведения Минобороны России и других федеральных органов 

исполнительной власти, где предусмотрена военная служба. Высокие 

технологии, их использование в военной сфере. Модуль «Гибридные войны 

и невоенные конфликты в современном мире, противодействие негативным 

тенденциям в международных отношениях» Конструктивные 

и деструктивные ценности. Система общественных и личностных ценностей, 

расстановка приоритетов. Влияние средств массовой информации на 

общество. От холодной войны к гибридной войне. Стратегия гибридных 

войн. Концепция «мягкой силы». Ложная и недостоверная информация: 

основные признаки. Невоенные «факторы силы» в международных 

конфликтах. Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» События, ставшие основой 

государственных праздников и  памятных дат России. Причины начала 

Великой Отечественной войны и усилия СССР по её предотвращению. 

Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за 

Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение 

Украины, операция «Багратион», освобождение Европы, Берлинская 

операция). Вклад народа в победу на трудовом фронте. Герои Великой 

Отечественной войны. Значение Великой Отечественной войны в жизни 

каждой семьи участников сборов. 

РАСЧЁТ ЧАСОВ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ 

Базовый блок 

 

 

№

 

п/

п 

 

Учебный модуль 

Количество часов Об

щее 

количес

тво 

часов 

1

-й 

де

нь 

2

-й 

день 

3

-й 

ден

ь 

4

-й 

ден

ь 

5

-й 

день 

1 Тактическая 

подготовка 

1 2 2  2 7 
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2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7 

3 Основы технической 

подготовки и связи 

1 1  1 1 4 

4 Инженерная 

подготовка 

  1 1 1 3 

5 Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

1 1   1 3 

6 Первая помощь 

(Тактическая медицина) 

1   1 1 3 

7 Общевоинские 

уставы 

1 1 1   3 

8 Строевая подготовка 1 1 2   4 

9 Основы безопасности 

военной службы 

1     1 

ИТОГО 7 7 7 7 7 35 

 

Тематический блок (вариативный компонент 

«Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация») 

 

 

№

 

п/

п 

 

Модуль 

Количество 

часов 

Об

щее 

количеств

о часов 

1

-й 

де

нь 

2

-й 

ден

ь 

3

-й 

де

нь 

4

-й 

день 

1 Структура органов 

государственной власти Россий- 

ской Федерации. Права и 

1    1 
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обязанности гражданина, 

воинская обязанность 

2 Профессии будущего — 

современная наука и высокие 

технологии в военной сфере, 

военные и гражданские 

специальности 

 1   1 

3 Гибридные войны и 

невоенные конфликты в 

современном мире 

  1  1 

4 Ратные страницы истории 

Отечества. Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов 

   1 1 

5 Турниры по игровым 

видам спорта. Выполнение 

нормативов ВФСК ГТО 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 2 2 2 2 8 

 

2.1.25 «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода 

за больным»  

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫ 

УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса рассчитана на 35 часов на уровне среднего общего 

образования, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как 

лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения 

ситуационных задач, консультации педагога и психолога. 
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Программа может быть реализована в течение одной недели с 

обучающимися 10 или 11 классов, если занятия проводятся ежедневно. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫ УХОДА ЗА 

БОЛЬНЫМ» 

Данный курс характеризуется широким спектром воздей- ствия на 

целостное развитие личности . В число общечеловече- ских ценностей, 

определяющих содержательное наполнение, входят: 

воспитание высоконравственных, ответственных, неравно- душных 

граждан, мотивированных на оказание первой по- мощи; 

 воспитание активной, мыслящей личности, способной бе- режно 

относиться к своему здоровью и здоровью и жизни других людей; 

 развитие целеустремлённости и уверенности в себе, терпимо- го и 

уважительного отношения к окружающим, готовности продуктивно 

взаимодействовать в процессе коллективной де- ятельности, нести 

ответственность за порученное дело и взя- тые обязательства . 

Индивидуально значимые ценностные ориентации учебного 

содержания примерной рабочей программы связаны с направ- ленностью на: 

 формирование навыков оказания первой помощи пострадав- шему; 

 формирование знаний и навыков по основам преподавания первой 

помощи; 

 формирование знаний и навыков по основам ухода за боль- ным; 

 профессиональное самоопределение . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение 

требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапред- метным и 

предметным), которые должны демонстрировать вы- пускники по 

завершении обучения в средней школе . 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  достигаются  в  единстве  учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционны- ми 

российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, 

принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения . 

Гражданское воспитание: 

 сформированность активной гражданской позиции обучаю- щегося, 

готового и способного применять принципы и пра- вила безопасного 

поведения в течение всей жизни; 

 воспитание гражданской идентичности: уважения к много- 

национальному народу России, чувства ответственности пе- ред другими 

людьми, гордости за свой край; 

 формирование гражданской позиции активного и ответствен- ного 

члена российского общества, осознающего свои консти- туционные права и 

обязанности, уважающего закон и право- порядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и об- щечеловеческие гуманистические и демократические 

ценно- сти . 

Патриотическое воспитание: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и бо- евым подвигам Героев 

Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской 

Федерации, прошлое и на- стоящее многонационального народа России, 

российской ар- мии и флота; 

 готовность к служению Отечеству, его защите . 

Духовно-нравственное воспитание: 

 сформированность ценности безопасного поведения, осознан- ного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 

людей, общества и государства; 



 

 292 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное по- ведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в раз- личных условиях жизнедеятельности по 

снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрез- 

вычайные ситуации, смягчению их последствий; 

 ответственное отношение к своим родителям, старшему по- колению, 

семье, культуре и традициям народов России, при- нятие идей волонтёрства и 

добровольчества . 

Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой без- 

опасности жизнедеятельности; понимание взаимозависимо- сти успешности 

и полноценного развития и безопасного по- ведения в повседневной жизни . 

 

Физическое воспитание: 

 осознание ценности жизни, сформированность ответственно- го 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 знание приёмов оказания первой помощи и готовность при- менять их 

в случае необходимости . 

Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятель- ности для 

развития личности, общества и государства, обе- спечения национальной 

безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению тре- бований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельно- сти, 

включая военно-профессиональную деятельность; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни . 

Экологическое воспитание: 
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 сформированность экологической культуры, понимание вли- яния 

социально-экономических процессов на состояние при- родной среды, 

осознание глобального характера экологиче- ских проблем, их роли в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства . 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего совре- менному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликуль- турном мире; 

 понимание научно-практических основ курса внеурочной де- 

ятельности, осознание его значения для безопасной и про- дуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государ- ства; 

 способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях) . 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать овладение универ- сальными учебными 

действиями . 

  

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области оказания первой 

помощи, выявлять их закономер- ности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смо- 

делированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадиг- ме безопасной 
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жизнедеятельности, оценивать риски возмож- ных последствий для 

реализации риск-ориентированного по- ведения; 

 моделировать объекты (события, явления), анализировать их 

различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач . 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть   научной   терминологией,   ключевыми   понятиями и 

методами в области оказания первой помощи; 

 владеть знаниями и навыками по основам преподавания пер- вой 

помощи и основам ухода за больным; 

 владеть знаниями и навыками по основам ухода за больным; 6 владеть 

видами деятельности по приобретению нового зна- ния, его преобразованию 

и применению для решения различ- ных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите 

проектных работ; 

 анализировать  содержание   учебных   вопросов   и   заданий и 

выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать опти- мальный способ 

решения задач с учётом установленных (обо- снованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответ- ствие 

между реальным (заданным) и наиболее благоприят- ным состоянием 

объекта (явления) в повседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, обосновывать предложения по их коррек- тировке в новых 

условиях; 

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оцени- вать 

возможность их реализации в реальных ситуациях; 
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 использовать знания других предметных областей для реше- ния 

учебных задач; переносить приобретённые знания и на- выки в 

повседневную жизнь . 

Работа с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобще- ния и 

анализа различных видов информации из источников разных типов при 

обеспечении условий информационной безопасности личности; 

 создавать информационные  блоки  в  различных  форматах с учётом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятель- но выбирать 

оптимальную форму их представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её со- ответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникацион- ных 

технологий в учебном процессе с соблюдением требова- ний эргономики, 

техники безопасности и гигиены . 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопас- ную 

коммуникацию,  переносить  принципы  её  организации в повседневную 

жизнь; 

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять призна- ки деструктивного 

общения; 

 владеть приёмами безопасного межличностного и группово- го 

общения; безопасно действовать по избеганию конфликт- ных ситуаций; 

 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зре- ния с 

использованием языковых средств . 

Совместная деятельность: 
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 понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной 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 разработанным критериям; 

 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в раз- личных 

ситуациях;  предлагать  новые  идеи,  оценивать  их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу . 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 ставить и формулировать собственные задачи в образователь- ной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать 

оптимальный способ и составлять план их решения в кон- кретных условиях; 

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументиро- вать его; 

брать ответственность за своё решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области оказания первой помощи на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения науч- но-практических знаний 

других предметных областей; повы- шать образовательный и культурный 

уровень . 

Самоконтроль: 
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 оценивать образовательные ситуации; предвидеть  трудно- сти, 

которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 

деятельность; контролировать соответ- ствие результатов целям; 

6использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки обра- 

зовательной ситуации, выбора оптимального решения . 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, не- 

возможность контроля всего вокруг; 

  принимать мотивы и аргументы других при анализе и оцен- ке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую . 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты  характеризуют  сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное по- нимание 

значимости личного и группового безопасного пове- дения в интересах 

благополучия и устойчивого развития лич- ности, общества и государства . 

Приобретаемый опыт прояв- ляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группово- го безопасного поведения в повседневной жизни . 

Обучающиеся должны знать: 

 общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, 

её определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой 

помощи; 

 организационно-правовые аспекты оказания первой  помо- щи; 

 состояния, при которых оказывается первая помощь, её ос- новные 

мероприятия; 

  общую последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших; 

 внешние факторы, создающие опасности при оказании пер- вой 

помощи; 
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 признаки отсутствия сознания и дыхания; 

 признаки острой непроходимости дыхательных путей; 

 правила проведения обзорного осмотра и признаки наруж- ных 

кровотечений; 

 правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие 

травм и повреждений; 

 признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 

 признаки отморожений и других эффектов воздействия низ- ких 

температур; 

 признаки отравлений; 

 способы перемещения пострадавших; 

 порядок вызова скорой медицинской помощи; 

 правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации; 

 правила оказания первой помощи при инородных телах верхних 

дыхательных путей; 

 правила оказания первой помощи при травмах различных областей 

тела; 

 правила транспортной иммобилизации; 

 правила оказания первой помощи при ожогах и других эф- фектах 

воздействия высоких температур; 

 правила оказания первой помощи при отморожениях и дру- гих 

эффектах воздействия низких температур; 

 правила оказания первой помощи при отравлениях; 

 законодательство Российской Федерации в сфере первой по- мощи; 

 

 требования к реализации образовательных программ по пер- вой 

помощи; 
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 педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной дея- тельности на занятиях 

различного вида; 

  четырёхступенчатый метод обучения первой помощи; 

 причины, статистику и особенности разных видов несчаст- ных 

случаев, травм, отравлений, других состояний и заболе- ваний, угрожающих 

жизни и здоровью; 

 основы соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинских организациях; 

 понятия «асептика» и «антисептика», характеризовать виды и методы 

дезинфекции; 

 основы этики и деонтологии при общении с больным, особен- ности 

поведения пациента; 

 модель правильного поведения при общении с больным . 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

 определять угрожающие факторы для жизни и здоровья по- 

страдавшего и окружающих; 

 оценивать количество пострадавших; 

 определять наличие сознания у пострадавшего; 

 определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

 определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на 

магистральных артериях; 

 проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кро- 

вотечений; 

 определять признаки кровопотери; 

проводить подробный осмотр головы, шеи, груди, спины, живота и 

таза, конечностей пострадавшего и его опрос; 

устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

 прекращать действие повреждающих факторов на постра- давшего; 
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 извлекать пострадавшего из транспортного средства или дру- гих 

труднодоступных мест; 

применять различные способы перемещения пострадавших одним, 

двумя или более участниками оказания первой помо- щи; 

 вызывать скорую медицинскую помощь, другие специаль- ные 

службы, сотрудники которых обязаны оказывать пер-вую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 

 использовать штатные (аптечки первой помощи) и подруч- ные 

средства оказания первой помощи; 

 открывать дыхательные  пути  запрокидыванием  головы с подъёмом 

подбородка, выдвижением нижней челюсти; 

 осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 

 проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к но- су», с 

использованием устройства для искусственного дыха- ния; 

 обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданием 

устойчивого бокового положения; 

 проводить удаление инородного тела из верхних дыхатель- ных путей 

пострадавшего; 

 проводить временную остановку наружного кровотечения: пальцевое 

прижатие артерии, наложение жгута или жгу- та-закрутки, максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки; 

 оказывать первую помощь при ранениях различной локали- зации; 

 накладывать повязки на различные участки тела; 

 накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную 

клетку; 

 проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию с помощью 

подручных средств, с использованием медицинских изде- лий); 

 фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подруч- ными 

средствами, с использованием медицинских изделий); 



 

 301 

 прекращать воздействие опасных химических веществ на по- 

страдавшего (промывание желудка путём приёма воды и вы- зывания рвоты, 

удаление с повреждённой поверхности и промывание повреждённой 

поверхности проточной водой); 

 применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 

иных воздействиях высоких температур или тепло- вого излучения; 

 применять термоизоляцию при отморожениях и других эф- фектах 

воздействия низких температур; 

 придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 

 контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыха- ние, 

кровообращение); 

 оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

 передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской по- мощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых 

 

обязаны оказывать первую помощь в соответствии с феде- ральным 

законом или со специальным правилом; 

 демонстрировать навыки первой помощи и выполнять зада- ния по 

оказанию первой помощи; 

 мотивировать обучающихся на освоение программы по ока- занию 

первой помощи; 

 контролировать и оценивать работу обучающихся на учеб- ных 

занятиях и самостоятельную работу, успехи и затрудне- ния в освоении 

навыков по оказанию первой помощи, опре- делять их причины, 

индивидуализировать и корректировать процесс обучения; 

 применять четырёхступенчатый метод обучения оказанию первой 

помощи; 

 формулировать требования к результатам, содержанию и ус- ловиям 

организации практической подготовки по оказанию первой помощи, 

обсуждать разработанные материалы; 
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 выполнять обработку рук; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

 измерять пульс и артериальное давление; 

 осуществлять уход за тяжелобольными (гигиеническая обра- ботка 

пациента, профилактика пролежней, перемещение тя- желобольного, туалет 

пациента, умывание, туалет полости рта, глаз, носа, ушей тяжелобольного; 

смена белья на посте- ли тяжелобольного); 

 выполнять мониторинг пациента дома и в палате, заполнять 

температурный лист; 

 использовать основы медицинского мониторирования, ин- тенсивного 

наблюдения; 

 оценивать информацию, получаемую при интенсивном на- блюдении; 

 выполнять начальные действия в критической ситуации; 

 применять основы этики и деонтологии при общении с боль- ным; 

 применять  модель   правильного   поведения   при   общении с 

больным . 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ, ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ» 

РАЗДЕЛ 1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Общая последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и 

обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные 

факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте 

с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями. 

Оценка обстановки на месте происшествия. 
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Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из 

труднодоступного места (пострадавший в сознании, пострадавший без 

сознания). 

Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя 

и более участниками оказания первой помощи. 

Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. Отработка 

приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка 

признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка навыков вызова скорой медицинской помощи, других 

специальных служб. 

Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», 

«рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания. 

Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего. 

Выполнение алгоритма сердечно-лёгочной реанимации. Отработка 

приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей пострадавшего. 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. Проведение 

подробного осмотра пострадавшего. 

Отработка приёмов временной остановки наружного кровотечения при 

ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей, наложение 

табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-

закрутки, ремня), прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

  

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при 

ранении грудной клетки. 

Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородного 

предмета в ране живота, груди, конечностей. 

Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация 

(подручными средствами, аутоиммобилизация). 
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Отработка приёмов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Отработка приёмов наложения повязок при ожогах и отморожениях 

различных областей тела. 

Отработка приёмов придания оптимального положения тела 

пострадавшему при отсутствии сознания, травмах различных областей тела, 

значительной кровопотере. 

Отработка приёмов оказания психологической поддержки 

пострадавшим при различных острых стрессовых реакциях. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь: роль своевременного оказания первой помощи; 

функционирование системы первой помощи в России. Нормативно-правовое   

регулирование   оказания   первой   помощи в Российской Федерации: 

законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой  помощи;  

права,  обязанности и ответственность при оказании первой помощи; 

оснащение средствами и устройствами для оказания первой помощи, со- став 

и назначение компонентов аптечки для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), 

аптечки для оказания первой помощи работникам . 

Пути эффективного обучения. Методы и формы учебной деятельности 

при обучении оказанию первой помощи. 

Организация учебного занятия: условия успешного обучения первой 

помощи; мотивация и пути её повышения; особенности проведения учебного 

занятия в форме лекции. 

Проведение практического занятия и четырёхступенчатый метод 

обучения. 

Технология активного обучения: анализ конкретных неотложных 

ситуаций с наличием пострадавших и принятие решений; имитационный 

тренинг, решение ситуационных задач. 
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Использование современного учебного оборудования на занятиях по 

обучению оказанию первой помощи. 

Использование наглядных пособий и современного учебного 

оборудования на занятиях по первой помощи. 

  

Основные правила разработки учебного занятия. Структура учебного 

занятия по обучению оказанию первой помощи. 

Разработка занятия по обучению оказанию первой помощи. Отработка 

приёмов проведения лекции, практического занятия, ситуационной задачи. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ 

Тема 1. Санитарно-эпидемиологический режим в медицинских 

организациях. 

Значимость соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинских организациях. 

Асептика и антисептика, виды и методы дезинфекции. 

Асептика и обработка рук. Бытовой уровень, гигиенический уровень, 

хирургический уровень. Средства индивидуальной защиты медицинских 

работников. Отработка механической, гигиенической, хирургической 

обработки рук, использования средств индивидуальной защиты медицинских 

работников. 

Тема 2. Измерение пульса и артериального давления. 

Техника измерения пульса на запястье. Частота сердечных сокращений. 

Аритмия. Отработка навыков измерения пульса. Измерение артериального 

давления (подготовка к процедуре, условия измерения артериального 

давления, выполнение процедуры, окончание процедуры). Затруднения и 

ошибки при измерении артериального давления. Отработка навыков изме- 

рения артериального давления. 

Тема 3. Основы ухода за тяжелобольными. Гигиеническая обработка 

пациента. 
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Задачи ежедневного ухода за тяжелобольными. Профилактика 

пролежней. Перемещение тяжелобольного. 

Туалет пациента. Умывание. Туалет полости рта. Туалет глаз. Туалет 

носа. Туалет ушей тяжелобольного. 

Смена белья на постели тяжелобольного. 

Тема 4. Мониторинг пациента дома и в палате. 

Понятие температурного листа. Правила заполнения температурного 

листа. 

Медицинское мониторирование. Интенсивное наблюдение. Показания 

для интенсивного наблюдения.  Приёмы и методы интенсивного наблюдения. 

Оценка информации, получаемой при интенсивном наблюдении. Система 

САОД. Схема ABCDE. Начальные действия в критической ситуации. 

  

Тема 5. Этика и деонтология медицинского работника. Понятие этики и 

деонтологии. Понятие ятрогении. Классификация ятрогений. Особенности 

поведения пациента, модель правильного поведения. 

 

Раздел 4. Итоговый контроль 

Зачёт в форме решения ситуационных задач с использованием 

наглядных пособий и условных пострадавших и больных. Проведение 

занятия по первой помощи. 

 Тематическое планирование  

   

 (35часов)  

№ Тема 

Количество 

часов 

1 Оказание первой помощи  8 

2 Обучение оказанию первой помощи 16 

3 Основы ухода за больным  7 



 

 307 

4 Итоговый контроль 4 

 Итого 35 

 Курсы внеурочной деятельности 

2.1.26 «Разговоры о важном» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 Личностные результаты должны отражать: • российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); • гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; • готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; • сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; • толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
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негативным социальным явлениям;  • навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; • нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; • готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; • эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; • приятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; • бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; • осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; • сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; • ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: • умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать  деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; • владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; • 

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; • умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; • умение 

определять назначение и функции различных социальных институтов; • 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; • 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; • владение 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»: Русский 

язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 



 

 310 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. История: сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной  деятельности, поликультурном 

общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. Обществознание: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. География: владение представлениями 

о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, социальноэкономических 

и экологических процессов и проблем; сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного 116 оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 



 

 312 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. Право: сформированность 

представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; сформированность представлений о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями 

об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного 

поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. Информатика: сформированность 

представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и  

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. Биология: владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 
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владение основными методами научного познания; сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. Естествознание: сформированность представлений о 

целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как 

единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственновременных масштабах Вселенной; владение знаниями о 

наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; сформированность умения применять естественнонаучные 

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; сформированность представлений о научном 

методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. Астрономия: сформированность 

представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 

представлений о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области.  Экология: 

сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и 



 

 314 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение 

знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. Основы безопасности жизнедеятельности: 

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание 

распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»  

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 
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обучающихся различных возрастов. Родина — не только место рождения. 

Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем помним, что 

бережем? Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало 

символом мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной 

преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. Право избирать и 

быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской 

позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – 

достойно уважения. Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – 

проводник в мир возможностей, которые создало государство для каждого 

ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как 

объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому ребенку. Честность, открытость, 

готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. 

В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых 

задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

107 смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не 

опуститься до «травли» других, необходимы всем. Давние культурные 

традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, 
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наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, 

с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. Единство нации – основа существования российского 

государства. Единство многонационального народа, уважение традиций, 

религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока 

мы едины – мы непобедимы. Технологический суверенитет нашей Родины 

необходимо защищать так же, как границы государства, это основа и залог 

существования современной страны. Развитие сферы информационных 

технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных 

вложений.  Появление новых профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к технологическому суверенитету. Традиционная 

семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа 

семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные 

многодетные семьи. Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это 

родители, семья, дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. 

Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора 

и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что 
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мы любим и готовы защищать. Волонтерство в России. Особенности 

волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные годы 

нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали 

всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – 

история и современность. Россия — страна с героическим прошлым. 

Современные герои — кто они? Россия начинается с меня? Значение 

Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. Новый год — праздник для 

всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в 

нашей стране. Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. 

Способы передачи информации до появления письменности. Разница между 

азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради 

скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 

книге начались 450 лет назад. Современный человек должен обладать 

функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации.  Голод, морозы, бомбардировки 

— тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов 

немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. Кто такой союзник? Какие обязанности 

он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает заключение 

союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические 

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, 

специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. День 

первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, 
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изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей 

страны сегодня может открыть для себя любой школьник. День защитника 

Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); 

командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. Подлинность намерений — то, что у 

тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы 

волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их 

решения. Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная 

площадка фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 110 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. Красивейший полуостров с 

богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма. Россия – здоровая держава. Это значит, что 

жители страны должны стремиться поддерживать здоровый образ жизни. 

Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в 

укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии 

России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, 

акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. Главные события в 
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истории покорения космоса. Отечественные космонавтырекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 

потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать 

эко-правила — не так сложно. История Праздника труда. Труд – это право 

или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня 

Победы. 19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель 

ее создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. 

С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

 Тематическое планирование  

   

 (35часов)  

№ Тема 

Количество 

часов 

1 День знаний. 1 

2 Там, где Россия. 1 

3 

Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской 1 

4 

Избирательная система России (30 лет 

ЦИК) 1 

5 День учителя (советники по воспитанию) 1 

6 

О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, 1 
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профилактика буллинга) 

7 

По ту сторону экрана. 115 лет кино в 

России 1 

8 День спецназа. 1 

9 День народного единства. 1 

1

0 

Россия: взгляд в будущее. 

Технологический суверенитет / цифровая 

экономика / новые профессии 1 

1

1 

О взаимоотношениях в семье (День 

матери) 1 

1

2 

Что такое Родина? (региональный и 

местный компонент) 1 

1

3 Мы вместе. 1 

1

4 Главный закон страны. 1 

1

5 Герои нашего времени. 1 

1

6 

Новогодние семейные традиции разных 

народов России 1 

1

7 

От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 1 

1

8 Налоговая грамотность. 1 

1

9 

Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 1 

2

0 Союзники России. 1 
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2

1 

190 лет со дня рождения Д. Менделеева. 

День российской науки 1 

2

2 День первооткрывателя. 1 

2

3 

День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Федора Ушакова 1 

2

4 Как найти своё место в общесте. 1 

2

5 Всемирный фестиваль молодёжи. 1 

2

6 

«Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации 1 

2

7 Крым-путь домой 1 

2

8 Россия –здоровая держава. 1 

2

9 

Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному 

дню цирка) 1 

3

0 «Я вижу Землю! Это так красиво». 1 

3

1 215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя 1 

3

2 Экологическое потребление. 1 

3

3 Труд крут! 1 

3

4 Уроки памяти. 1 

3 Будь готов! Ко дню детских общественных 1 
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5 организаций 

3

6 

Русский язык. Великий и могучий. 225 со 

дня рождения А. С. Пушкина 1 

 Итого 36 

 

2.1.27 «Россия-моя история» 

Место курса «Россия – моя история» Программа курса рассчитана на 

34 часа, которые могут быть реализованы в течение одного учебного года в 

10 или 11 классе. Программа является ориентиром для составления рабочих 

программ педагогами, реализующими курс «Россия – моя история» во 

внеурочной деятельности. Материалы курса возможно использовать при 

подготовке индивидуального проекта в классах гуманитарного профиля. В 

этом случае они могут лечь в основу исследований обучающихся, помочь им 

в выборе темы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении курса. ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: гражданское воспитание: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

духовно-нравственных ценностей; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 



 

 323 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

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

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; духовно-

нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности и 

значения исторически сложившихся и развивавшихся духовнонравственных 

ценностей российского народа; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 

старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 8 

эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для 

личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; трудовое 

воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой 
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деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Универсальные учебные 

познавательные действия: Базовые логические действия: формулировать 

проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать существенный 

признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях. Базовые исследовательские действия: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными 9 процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические 

факты; выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить 

полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; объяснять сферу 

применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. Работа с информацией: осуществлять анализ 

учебной и внеучебной исторической информации; извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 
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самостоятельно сформулированным критериям). Универсальные учебные 

коммуникативные действия: Общение: представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в 

том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной деятельности людей как эффективного средства 

достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную 

работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; проявлять 

творческие способности и инициативу в индивидуальной и командной 

работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 10 

Универсальные учебные регулятивные действия: Самоорганизация: уметь 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный 

план действий и др. Самоконтроль: уметь осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

Принятие себя и других: уметь осознавать свои достижения и слабые 

стороны в обучении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: целостные представления об 

историческом пути России и ее месте и роли в мировой истории; базовые 

знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; умение работать с основными видами 

современных источников исторической информации; с историческими 

письменными, изобразительными и вещественными источниками; 

способность представлять описание событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; владение 

приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; умение 

сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение формулировать и аргументировать собственные выводы на основе 

полученных знаний; приобретение опыта использования полученных знаний 

в практической проектной деятельности.  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ 

– МОЯ ИСТОРИЯ» При проведении занятий по курсу внеурочной 

деятельности предусмотрены следующие формы их организации: беседы, 

дискуссии, виртуальные экскурсии и др. Отличительной особенностью курса 

является использование материалов исторических парков «Россия – моя 

история», которые содержат видео-, фотоматериалы, интерактивные карты и 

цифровые варианты аутентичных исторических источников. «Россия – 

Великая наша держава» (1 час) Становление духовных основ России. Место 

и роль России в мировом сообществе. Содружество народов России и 

единство российской цивилизации. Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские 

инновации и устремленность в будущее. «Откуда есть пошла земля Русская» 
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(1 час) Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую 

равнину, их влияние на формирование древнерусской государственности. 

Значение Ладоги и Новгорода. Древний Киев – мать городов русских. 

Походы русских князей на Царьград и русско-византийское взаимодействие. 

Крещение Руси: причины, ход, последствия. Значение кирилло-

мефодиевской традиции для русской культуры. Образ Древней Руси в 

«Повести временных лет». Призыв к единству. Нашествие монголов с 

Востока, натиск с Запада (1 час) Нарастание политической раздробленности 

на Руси и ее причины. Борьба князей за власть и «отчины». Владимир 

Мономах. Курс Андрея Боголюбского на укрепление единодержавия и его 

культурная политика. Идея единства Руси в «Слове о полку Игореве» и 

«Слове о погибели Русской земли». Установление ордынского владычества 

на Руси. Русь – щит Европы. Александр Невский как спаситель Руси. 

Многовекторная политика князя (1 час) Жизнь Александра Невского. 

Наступление западных соседей Руси и духовнорыцарских орденов. Его 

отражение: Невская битва и Ледовое побоище. Внешнеполитическая 

программа Александра Невского и его церковная политика. 13 Деятельность 

митрополита Киевского Кирилла II. Наследие Александра Невского – 

великая Россия. Исторический выбор Даниила Галицкого и его последствия 

для Галицкой Руси. Собиратели земель Русских (1 час) Процесс объединения 

русских земель вокруг Москвы. Укрепление власти московских князей. Иван 

Калита. Борьба с Великим княжеством Литовским. Сергий Радонежский, 

Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Монастырское освоение северной Руси. Василий II Темный и отвержение 

Флорентийской унии. Иван III. Присоединение Великого Новгорода. Брак с 

Софией Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения русских земель 

и начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы. Иван Грозный и 

его эпоха (1час) Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. 

Составление сборника «Великие Четьи-Минеи». Шатровое зодчество – 

церковь Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного, их 
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символика. Присоединение Поволжья. Полемика Ивана Грозного и Андрея 

Курбского о границах царской власти. Ливонская война и ее последствия для 

отношений России и Европы. Учреждение Московского патриаршества при 

Федоре Иоанновиче и патриархе Иове. Двуглавый орел. Символы и 

идеология Российского царства (1час) Государственная титулатура и 

символика. Символика двуглавого орла и всадника-змееборца. Титул 

«государь всея Руси». Развитие великокняжеского и царского титула в XV–

XVII вв. Сакрализация великокняжеской власти. Символика Московского 

Кремля. Символы царской власти: Шапка Мономаха и другие. 

Формирование государственной идеологии: «Сказание о князьях 

Владимирских». Учение о Москве как третьем Риме и его отражение в 

государственных документах. Смутное время и его преодоление (1 час) 

Династический кризис и причины Смутного времени. Правление Бориса 

Годунова. Подрыв представлений о сакральности власти. Лжедмитрий I. 

Гражданская война при Василии Шуйском. Польско-литовское вторжение. 

Семибоярщина. Призыв православной церкви и патриарха Гермогена к 

спасению Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской 

власти, избрание Михаила Романова на царство. 14 «Волим под царя 

Восточного, Православного» (1 час) Положение западнорусских земель под 

властью Речи Посполитой. Политика полонизации и ее опасность для 

национальной и религиозной идентичности населения западной и южной 

Руси. Запорожское казачество под руководством Богдана Хмельницкого. 

Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Война России с Польшей 

и Швецией. Измена гетмана Выговского и преодоление ее последствий. 

Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Киева у Речи Посполитой и 

окончательное воссоединение Левобережной Украины с Россией. Петр 

Великий. Строитель великой империи (1 час) Азовские походы. Северная 

война. Перестройка армии. Предательство Мазепы и Полтавская битва. Петр 

Великий – реформатор: историческое значение его деятельности. 

Преобразование страны в ходе социально-экономических и политических 
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реформ. Значение провозглашения России империей в 1721 г. Российская 

империя как одно из ведущих государств мира. «Отторженная возвратих» (1 

час) Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

Деятельность князя Г. А. Потемкина. Упразднение Запорожской Сечи. 

Присоединение Крыма к России. Освоение земель Новороссии, 

переселенческая политика при Екатерине II. Строительство Севастополя как 

базы Черноморского флота. «Навстречь солнца». Русские географические 

открытия XVI–XVIII вв. (1 час) Освоение русского Севера и роль в нем 

монастырей. Первые походы русских за Урал. Поход Ермака и вхождение 

Сибири в состав России. Взаимодействие России с коренными народами 

Сибири и Дальнего Востока. Мангазейский морской ход и его закрытие. 

Экспедиции русских землепроходцев. Основание Якутска. Плавание С. И. 

Дежнева по проливу между Азией и Америкой, его историческое значение. 

Начало освоения Россией Дальнего Востока. «Сквозь ярость бурь». Русские 

географические открытия XVIII–XX вв. (1 час) Переход к научно-

академическому изучению Сибири. Великая северная экспедиция. Феномен 

русской Америки. Кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна. Открытие 

Антарктиды. Исследование Сахалина и Приамурья, их присоединение к 

России. Экспедиции вглубь Азии. Научные и 15 разведывательные задачи 

русских экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, географ, писатель. 

Исследования Северного морского пути. «…И вечной памятью двенадцатого 

года» (1 час) Россия против экспансии Франции. Офранцуживание 

российской элиты и его критики, идеология национально-освободительной 

войны. Начало войны и отступление русской армии. Царские манифесты и их 

автор адмирал А. С. Шишков. Личность и военное искусство М. И. Кутузова. 

Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, оставление Москвы, пожар в Москве. 

Культура России в 1812 году и патриотический подъем. «Народная война» и 

ее формы. Крах «Великой армии». Золотой век русской культуры. Обретение 

себя (1 час) Осознание необходимости русской культурной самобытности и 

борьба с французским влиянием. «История государства Российского» Н. М. 
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Карамзина и открытие русской древности. Философия русской истории в 

творчестве А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь: от истории казачества к 

православной философии. Расцвет русского ампира. Формирование русско-

византийского стиля в архитектуре: К. А. Тон. Становление русской 

национальной оперы. М. И. Глинка. Поиски самобытного стиля в русской 

живописи. Золотой век русской культуры. Завоевание мира (1 час) 

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов. 

Гражданская лирика: Ф. И. Тютчев и Н. А. Некрасов. Творчество Ф. М. 

Достоевского: на вершинах духовных поисков человечества. Семья и история 

в романах Л. Н. Толстого. Всемирное значение творчества А. П. Чехова. 

Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к неорусскому стилю. 

Расцвет русской музыки в творчестве «Могучей кучки». Передвижники: от 

натурализма к историзму. Крымская война – Пиррова победа Европы (1 час) 

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в Европе и 

России и реакция на него западноевропейского общества. «Восточный 

вопрос» и попытка его решения. Дипломатическая изоляция России. Страх 

европейских государств перед усилением России. Основные события войны. 

Оборона Севастополя – мужество защитников города. Взятие Карса. 

Применение на Балтике новых видов оружия. Победа русского оружия на 

Дальнем Востоке. Парижский мирный договор. Отказ России от ограничений 

по договору в 1870 г. 16 Триумф Российской империи (1 час) Курс на 

индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленного 

развития: Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю. Витте. Экономический и 

инженерный потенциал Российской империи. Строительство 

Транссибирской магистрали. Развитие нефтепромыслов в Баку. Превращение 

России в энергетическую державу. Выдающейся инженер и изобретатель В. 

Г. Шухов. Развитие угольной промышленности Донбасса. Большая морская 

программа 1911–1916 гг. Начало электрификации России. Развитие новых 

технологий. В огне Первой мировой (1 час) Противостояние Тройственного 

союза и Антанты. Поддержка православных народов со стороны России. 
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План Шлиффена. Начало войны. Значение Гумбинненского сражения и 

Галицийской битвы для дальнейшего хода мировой войны. Причины неудач 

в Восточной Пруссии. Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое 

отступление». Крепость Осовец: «атака мертвецов». Принятие императором 

Николаем II верховного главнокомандования и последствия этого шага. 

Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы 

послевоенного мирового устройства мира и России. Россия в революционной 

смуте (1 час) Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный 

блок, агитация в Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. Н. 

Милюков. Внешнее влияние на революционные процессы. Выступления в 

Петрограде в феврале 1917 г. Восстание петроградского гарнизона. Создание 

Петроградского совета и Временного правительства. Отречение Николая II. 

Нарастание анархии и распада государственности. Корниловское 

выступление. Захват власти большевиками. Гражданская война в России (1 

час) Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие 

российским обществом. Германское вторжение и интервенция стран 

Антанты. Формирование Добровольческой армии. Судьба царской семьи. От 

КОМУЧа до А. В. Колчака – белое движение в Сибири. Северо-Западная 

армия Н. Н. Юденича под Петроградом. Расказачивание и Донское 

восстание. Поражение белых армий в Сибири и на Юге России. Советско-

польская война и позиция русского офицерства. Петлюровщина и ее разгром. 

Махновское движение. Эвакуация армии Врангеля из Крыма. Крестьянская 

гражданская война и Кронштадтское восстание. 17 «Уходили мы из Крыма». 

Феномен русской эмиграции первой волны (1 час) Феномен русской 

послереволюционной эмиграции. Основные центры эмиграции: 

Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, Берлин, Париж; их особенности. 

Казачья поэзия Николая Туроверова. «Философский пароход» и его 

пассажиры. И. А. Ильин. Хранение идеала: И. С. Шмелев. Тоска по Родине и 

мировое признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. Русские 

изобретатели в эмиграции. В. Н. Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые 
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горизонты техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. М. Понятов и 

видеозапись. Русская церковная эмиграция и ее миссия. Значение первой 

волны русской эмиграции для российской и мировой культуры. Проект 

«Украина» (1 час) Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко 

и его отношение к России. «Кирилло-мефодиевское братство» и судьба его 

участников. Общественные деятели России об украинофильстве. 

Особенности пропаганды украинского национализма в Австро-Венгрии. 

Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор против 

«русофилов» в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. Создание 

Украинской Народной Республики. Брестский мир и оккупация Украины. 

Гетманство П. Скоропадского. Гражданская война на Украине. Создание 

УССР. Первые пятилетки (1 час) Принципы советского планирования. 

Первый пятилетний план. Флагманы пятилеток: Магнитка, Кузнецк, 

Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский тракторный заводы, Азовсталь. 

Создание новых отраслей: химическая, автомобильная, авиационная. 

Коллективизация и голод 1932–1933 гг. География голода 1932–1933 гг. Миф 

о голодоморе как антиукраинской акции. Вопрос о роли принудительного 

труда в осуществлении индустриализации. Романтика первых пятилеток. 

Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни и 

быте советских людей по итогам пятилетки. «Вставай, страна огромная!» (1 

час) Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной войны. 

Обращения В. М. Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв Русской 

православной церкви к защите Отечества. Планы Гитлера по уничтожению 

славянских народов. Патриотический подъем народа в годы Великой 

Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция русской эмиграции по 

отношению 18 к войне. Защитники Родины и пособники нацизма. 

Патриотический подвиг деятелей культуры. От «перестройки» к кризису. От 

кризиса к возрождению (1час) Идеология и действующие лица 

«перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Рыночные реформы. 

Противостояние президента и парламента в 1993 г. Принятие Конституции 
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Российской Федерации. Экономика и общество: «новые русские», олигархи, 

финансовые пирамиды. «Парад суверенитетов». Война с терроризмом на 

Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. Религиозный ренессанс. 

Россия. XXI век (1 час) Изменение вектора развития страны после 2000 года. 

В. В. Путин. Рост патриотических настроений. Укрепление вертикали власти. 

Устранение влияния стран Запада на внутреннюю и внешнюю политику 

России. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи до 

операции в САР. Экономическое возрождение: энергетика, сельское 

хозяйство, национальные проекты. Перспективы импортозамещения и 

технологических рывков. Присоединение Крыма и Севастополя к России. 

Внесение поправок в Конституцию. Специальная военная операция. 

Православие в истории России (1 час) Основы православного Символа веры. 

Смысл христианских таинств – освящение человека: крещение и евхаристия. 

Церковные праздники. Значение монашества в православной традиции. 

Русские монастыри: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина 

пустынь. Идея Святой Руси и ее значение для русской культуры. Ислам в 

истории России (1 час) Основные положения исламской религии. Пять 

столпов ислама, Коран и священное предание (сунна). Исламский календарь. 

Направления ислама. Появление ислама на территории России и его 

распространение. Создание института муфтиятов. Мусульмане на службе 

Российской империи. Советские гонения. Мусульмане в Великой 

Отечественной войне. Мусульмане в войне с терроризмом и в СВО. 

Современное положение ислама в России. Буддизм в истории России (1 час) 

Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, Ганджур и 

Даньджур. Буддийский культ: будни и праздники. Появление буддизма 19 на 

территории России: вторая по древности религиозная организация в России 

после Православной Церкви. Буддийские общины Тувы, Бурятии и 

Калмыкии. Буддийские школы. Иволгинский дацан. Буддисты в 

Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой Отечественной войне. 

БТСР и ее вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального мира. 
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Буддисты в СВО. Иудаизм в истории России (1 час) Основные положения 

иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. Иудейское 

благочестие: будни и праздники. Появление иудаизма на территории России: 

Хазарский каганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной России в XV–

XVI вв. Иудаизм и караимство в Крыму. Оформление хасидизма: 

любавичские раввины. Иудеи – герои Российской империи. Трагедия и 

подвиг советских евреев в годы Великой Отечественной войны. 

Современный иудаизм в России. История антироссийской пропаганды (1 час) 

Образ Московии в западноевропейской литературе и пропаганде. «Завещание 

Петра Великого» и другие антироссийские мифы в период наполеоновского 

похода на Россию. Либеральная и революционная антироссийская 

пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней российской 

революционной эмиграции. Пропаганда гитлеровской Германии – образ 

«недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. 

Мифологемы и центры распространения современной русофобии. Концепция 

«отмены русской культуры». «Слава русского оружия» (1 час) Ранние этапы 

истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники. Вехи истории российского флота. Значение военной 

промышленности в модернизации Российской империи: Путиловский и 

Обуховский заводы, развитие авиации. Оборонная промышленность в эпоху 

Великой Отечественной войны. Атомный проект и развитие советского 

обороннопромышленного комплекса. Космическая отрасль, авиация, 

ракетостроение, кораблестроение. Оборонно-промышленный комплекс 

современной России и ее новейшие разработки. Итоговое занятие. Проектная 

конференция (1 час)  

 Тематическое планирование  

   

 (34 часа)  

№ Тема 

Количество 

часов 
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1 «Россия – Великая наша держава» 1 

2 «Откуда есть пошла земля Русская» 1 

3 

Призыв к единству. Нашествие монголов с 

Востока, натиск с Запада 1 

4 

Александр Невский как спаситель Руси. 

Многовекторная политика князя 1 

5 Собиратели земель Русских 1 

6 Иван Грозный и его эпоха 1 

7 

Двуглавый орел. Символы и идеология 

Российского царства 1 

8 Смутное время и его преодоление 1 

9 

«Волим под царя Восточного, 

Православного» 1 

1

0 

Петр Великий. Строитель великой 

империи 1 

1

1 «Отторженная возвратих» 1 

1

2 

«Навстречь солнца». Русские 

географические открытия XVI–XVIII вв. 1 

1

3 

«Сквозь ярость бурь». Русские 

географические открытия XVIII–XX вв 1 

1

4 «…И вечной памятью двенадцатого года» 1 

1

5 

Золотой век русской культуры. Обретение 

себя 1 

1

6 

Золотой век русской культуры. Завоевание 

мира 1 

1

7 Крымская война – Пиррова победа Европы 1 
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1

8 Триумф Российской империи 1 

1

9 В огне Первой мировой 1 

2

0 Россия в революционной смуте 1 

2

1 Гражданская война в России 1 

2

2 

Уходили мы из Крыма». Феномен русской 

эмиграции первой волны 1 

2

3 Проект «Украина» 1 

2

4 Первые пятилетки 1 

2

5 «Вставай, страна огромная!» 1 

2

6 

От «перестройки» к кризису. От кризиса к 

возрождению 1 

2

7 Россия. XXI век 1 

2

8 Православие в истории России 1 

2

9 Ислам в истории России 1 

3

0 Буддизм в истории России 1 

3

1 Иудаизм в истории России 1 

3 История антироссийской пропаганды 1 
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2 

3

3 «Слава русского оружия» 1 

3

4 Итоговое занятие. Проектная конференция 1 

 Итого 34 

 

Программа ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1.28 «Россия- мои горизонты» 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в 

учебном 

плане основной общеобразовательной программы 

Программа разработана с учетом преемственности 

профориентационных задач при переходе обучающихся 6-11 классов с одной 

ступени обучения на другую (при переходе из класса в класс). 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 6-9 

классов основного общего образования и 10-11 классов среднего общего 

образования. 

Программа курса рассчитана на 24 часа (ежегодно), в рамках которых 

предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-

классы, экскурсии на производство, решения кейсов, встречи с 

представителями разных профессий, профессиональные пробы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 

Программа для каждого может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 8-11 классов, если занятия проводятся 2 раза 

в неделю, с учетом основных активностей проекта в течение учебного года в 

периоды: сентябрь – декабрь, март –апрель. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в 
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будущее» 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с 

которыми школьникам 

предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в 

будущее»; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности; 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с 

которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации 

программы «Билет в будущее»; 

готовность к разнообразной совместной деятельности; 

выстраивание доброжелательных отношений с участниками 

реализации программы на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
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достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе 

профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

осознание важности свободы и необходимости брать на себя 

ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе 

прикладного; 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду 

вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой 

школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей 

профессиональной жизнью; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии 

внутренних ресурсов; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе знаний, полученных в ходе изучения программы 

проекта «Билет в будущее»; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной 

траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, в том числе в 

процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе осознание потенциального ущерба природе, который 

сопровождает ту или иную профессиональную деятельность; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта 

«Билет в будущее», на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, средством самосовершенствования человека, в том числе в 

профессиональной сфере; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в 

процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 

профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

навык выявления и связывания образов, способность осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие, в том числе профессиональное; 

умение оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  
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умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации. 

 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять дефицит информации о той или иной профессии, 

необходимой для полноты представлений о ней, и находить способы для 

решения возникшей проблемы; 

использовать вопросы как инструмент для познания будущей 

профессии; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе работы с интернет-источниками; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого обсуждения в группе или в паре; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия, связанные с выбором будущей профессии; 

выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту 

или иную специальность в новых условиях; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации, связанной с профессиональной деятельностью или 

дальнейшим обучением; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации, предназначенную для остальных участников программы 

проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения в рамках занятий, включённых в программу проекта 

«Билет в будущее»; 

выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

понимать намерения других участников занятий по программе проекта 

«Билет в будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, 

участвующим в занятиях, в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения друг с другом; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты работы, проделанной в рамках 

выполнения заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной 

деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта 

«Билет в будущее», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и др.); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

участников проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать на себя ответственность за решения, 

принимаемые в процессе профессионального самоопределения; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей 

профессии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения 

программы курса, уметь находить позитивное в любой ситуации; 

уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения участников курса, осознанно относиться к ним. 

 

Предметные результаты 
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Предметные результаты освоения Программы основного общего 

образования представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности 

школьников. 

Русский язык: 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения 

при помощи современных средств устной и письменной речи): создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм 

построения текста: соответствие текста теме и основной мысли, цельность и 

относительная законченность; 

последовательность изложения (развёртывание содержания в 

зависимости от цели текста, типа речи);  

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической 

связи предложений в тексте, логичность. 

Литература: 

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 
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проверенные источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения 

учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

знакомства со спецификой современных профессий; 

приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в Интернете;  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Информатика: 

овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их 

использованием для решения учебных и практических задач; 

умение оперировать единицами измерения информационного объёма и 

скорости передачи данных; 

сформированность мотивации к продолжению изучения информатики 

как профильного предмета. 

География: 

освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами; 

умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни; 
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сформированность мотивации к продолжению изучения географии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; 

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности 

семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области 

макро- и микроэкономики); 

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
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социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни 

для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического 

анализа информации и оценки её достоверности; 

умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 
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профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

сформированность системы знаний о различных художественных 

материалах в изобразительном искусстве; о различных способах 

живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных 

художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа) 

Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического 

(по классам). 

Вводный профориентационный урок  «Моя Россия – мои горизонты» (2 

часа):  

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? 

Россия - страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, 

профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Обзор 

развития следующих направлений:  
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медицина и здоровье; 

архитектура и строительство; 

информационные технологии; 

промышленность и добыча полезных ископаемых; 

сельское хозяйство; 

транспорт и логистика; 

наука и образование; 

безопасность; 

креативные технологии; 

сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы. 

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с 

представителями различных отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, 

ученый и другие). С чего начать проектирование собственного 

профессионального пути.  

 

Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа): 

  

В 10 классе: в ходе урока обучающиеся получают информацию по 

следующим направлениям профессиональной деятельности: 

естественно-научное направление; 

инженерно-техническое направление; 

информационно-технологическое направление; 

оборонно-спортивное направление; 

производственно-технологическое направление; 

социально-гуманитарное направление; 

финансово-экономическое направление; 

творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. 

«Проигрывание» вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование 
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представления о компетентностном профиле специалистов из разных 

направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора. 

В 11 классе: урок направлен помочь выпускникам взглянуть на 

различные жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их 

после окончания школы. Через призму разнообразия вариантов развития 

событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных 

профессиональных направлениях. Формирование представления о выборе, 

развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного 

пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся 

в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных 

траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образовательной 

организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации 

среднего профессионального образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути. 

 

Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть 

«Понимаю себя» (3 часа).  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) 

позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и 

сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 

классов. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных 

ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к 

выбору профессии.  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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методика онлайн-диагностики на определение профессиональных 

склонностей и направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную 

методику онлайн-диагностики на определение профессиональных интересов 

и сильных сторон обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) 

для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 и 

10-11 классов. 

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи 

готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 

интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. 

Узнаю рынок» (4 часа).  

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - 

специально организованная постоянно действующая экспозиция на базе 

исторических парков «Россия – Моя история» (очно в 24 субъектах РФ, в 

онлайн-формате доступно на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) 

экономического развития, профессиями: Индустриальная среда; Здоровая 

среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда; 

Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда.  

Задачи выставки: 

знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и 

профессиями, с многообразием вариантов профессионального выбора; 

вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора; 

помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят 

развиваться дальше.  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 

часов). 

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Разнообразие видов, форматов 

профессиональных проб. Содержание профессиональных проб. Расширение 

границ понимания профессиональных функций и приобретение 

обучающимися специфического опыта профессиональной деятельности. 

Проведение профессиональных проб в проекте возможно в следующих 

форматах: очном, онлайн, проба на платформе проекта (проводится в 

образовательной организации).  

При очном формате организуется выездная площадка в организациях 

профессионального и дополнительного образования, центрах опережающей 

профессиональной подготовки и т.п. Очный формат подразумевает 

непосредственное постоянное присутствие наставника площадки в месте 

проведения мероприятия. 

Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие 

наставника, который взаимодействует с участниками: инструктирует, 

демонстрирует выполнение рабочих операций, контролирует процесс 

выполнения и в режиме реального времени консультирует, оценивает 

результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по 

итогам пробы.  

Проба на платформе проводится на базе образовательной организации 

с использованием дистанционных технологий на интернет-платформе 

проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/.  

 

Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть 

«Осознаю» (3 часа) 

https://bvbinfo.ru/
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(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

Проведение второй части профориентационной диагностики. 

Направлена на уточнение рекомендации по построению образовательно-

профессиональной траектории с учетом рефлексии опыта, полученного на 

предыдущих этапах.  

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 

классов. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных 

ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к 

выбору профессии.  

методика онлайн-диагностики на определение профессиональных 

склонностей и направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную 

методику онлайн-диагностики на определение профессиональных интересов 

и сильных сторон обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) 

для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 и 

10-11 классов. 

Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-

диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

 

 Тематическое планирование  

   

 (26часов)  

№ Тема Количество 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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часов 

1 Профориентационные уроки «Увлекаюсь» 4 

2 Тематический профориентационный урок  2 

3 

Профориентационная онлайн-диагностика. 

Первая часть «Понимаю себя»  3 

4 

Профориентационная выставка 

«Лаборатория будущего. Узнаю рынок» 4 

5 

Профессиональные пробы «Пробую. 

Получаю опыт» 6 

6 

Профориентационная онлайн-диагностика. 

Вторая часть «Осознаю» 3 

7 

Профориентационный рефлексивный урок 

«Планирую» 4 

 Итого 26 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

2.1.29 «Мировая художественная культура»  

                                 по общеинтеллектуальному  направлению. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах бытия искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания через 

искусство;  

— накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического 

переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам;  
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— развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности;  

— гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности;  

— подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе 

отражают: 

— формирование ключевых компетенций в про! цессе диалога с 

искусством;  

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства;  

— развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения;  

— формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений;  

— применение методов познания через художественный образ;  

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; 

 — определение целей и задач учебной деятельности;  

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на 

практике; 

 — самостоятельная оценка достигнутых результатов.  

Предметные результаты изучения искусства в основной школе 

включают: 

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;  

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного 

образа, произведения искусства; 
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 — осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в 

жизни человека и общества;  

— усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства;  

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и 

художественных средств выразительности; понимание условности языка 

искусства;  

 — различение изученных видов и жанров искусств, определение 

зависимости художественной формы от цели творческого замысла;  

— классификация изученных объектов и явлений культуры, 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 

разных источников;  

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; — 

уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее 

духовного потенциала;  

— формирование коммуникативной, информационной 

компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной 

терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах 

произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;  

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 

своего эстетического кругозора;  

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с 

произведениями искусства;  

— реализация своего творческого потенциала; использование 

различных художественных материалов и выразительных средств искусства 

в своем творчестве. 
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Содержание тем курса 

Художественная культура древнейших цивилизаций  

1.Первые художники Земли 

Значение и периодизация первобытной культуры. Синкретический 

характер искусства первобытного человека. Понятие о «реализме». 

Произведения изобразительного искусства. Техника выполнения 

живописных и графических изображений. Наиболее популярные сюжеты 

росписей. Экспрессия и динамика в изображении крупных животных. Сцены 

охоты, военные эпизоды и культовые церемонии. Особенности изображения 

человека. Композиция в пещере Ласко (Франция) – начало сюжетной 

живописи. «Сражающиеся лучники» (Арана, Испания) – динамизм сцены 

охоты человека на оленей, разнообразие поз и ракурсов. Произведения 

скульптуры. «Палеолитические Венеры» -  обобщенные культовые образы 

хранительницы домашнего очага, символы плодородия. Керамическая 

пластика Триполья, символическое значение декоративных узоров.  

Зарождение архитектуры. Её связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека. Мегалиты – первые сооружения архитектуры, их 

основные разновидности: дольмены, менгиры и кромлехи. Мегалитические 

сооружения на острове Пасхи (Чили), Стоунхендж (Великобритания). 

Театр, музыка и танец. Пантомима как одна из ранних форм 

театрального искусства. Интонация – основной музыкальный элемент, 

сложившийся в недрах пантомимы. Подражание звукам окружающей 

природы как одна из причин возникновения музыкального творчества. 

Музыкальный комплекс из костей мамонта (село Мезин в Черниговской 

области на Украине). Предпосылки для возникновения танца. Воинственные 

и погребальные танцы, связанные с магическими ритуалами, танцы-

заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски – 

основные виды театрального искусства. 

2.Художественная культура Древней Передней Азии 
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 Значение и важнейшие достижения художественной культуры 

Междуречья.  

Возникновение письменности*: от пиктографии к клинописи шумеров. 

Библиотека царя Ашшурбанипала — первое в мире систематизированное 

собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» как выдающийся памятник мировой 

литературы (обобщение ранее изученного). Прославление силы и могущества 

человека — ведущая тема искусства.  

Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение 

устройства мира. Зиккурат в городе Уре — выдающийся памятник мирового 

зодчества. Сводчато-арочные конструкции (висячие сады Семирамиды). 

Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар). Изобразительное 

искусство*. Рельефы и мозаики — главное украшение парадных залов 

дворцов. Их основная тематика и назначение. Тема военного сражения и 

одержанной победы в мозаичном штандарте из Ура. Искусство мелкой 

пластики: адоранты — изображения людей, совершающих обряд почитания 

божества. Скульптура сановника Эбихиля как пример утонченной 

проработки деталей. Рельефы мемориального характера с изображением 

религиозных сюжетов или исторических событий (победная стела царя 

Хаммурапи: ее символическое звучание и особенности композиционного 

решения). Искусство ассирийских рельефов: мастерство в изображении 

человека и животного (композиция «Большая охота на львов»). Развитие 

традиций ассирийского рельефа в скульптуре Древнего Ирана.  

Музыкальное искусство*. Особая роль храмовых музыкантов-жрецов в 

жизни общества. Основное назначение музыки — доставлять наслаждение 

богам и царям, утешать души верующих. Популярные музыкальные 

инструменты (арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, продольные флейты). 

Арфа в виде головы быка — замечательное произведение искусства.  

3.Архитектура Древнего Египта  

Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства 

Древнего Египта. 
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Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид — 

главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Отражение в 

них предтавлений об устройстве Вселенной, веры египтян в загробную жизнь 

и божественную силу фараона. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — 

выдающиеся памятники мирового зодчества. Назначение пирамид, история 

их возведения и исторические свидетельства.  

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные 

храмы-святилища бога Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и 

Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего облика. Оформление 

фасада пилонами, высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный 

зал, капители колонн, фресковые и рельефные изображения. Скальный храм 

царицы Хатшепсут, особенности его внешнего облика (широкие террасы, 

пологие пандусы, белая колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. 

Богатство и изысканность внутренней отделки храма.  

Архитектурные сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу 

— выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и 

внутреннего облика святилища.  

4.Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта  

Скульптурные памятники. Назначение скульптуры, ее связь с культом 

умерших (обряд мумификации), строгая подчиненность канону. Характерные 

особенности египетской пластики (фризовое построение композиции, 

строгость линий и четкость контура, обобщенность объемов, знаковая 

выразительность силуэтов). Особенности изображения бога, фараона и 

человека. Статуя фараона Аменемхета III как пример канонического 

воплощения образа фараона. Человек во власти фараона (скульптурный 

портрет писца Каи). Мастерство в передаче портретного сходства и 

индивидуальных черт в деревянной скульптуре царского сановника Капера 

(«Сельского старосты»). 

Шедевры круглой скульптуры: парный портрет царевича Рахотепа и 

его жены Нофрет.  
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Рельефы и фрески*. Их назначение, расположение регистрами, 

символическая раскраска — характерные особенности композиций. 

Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной жизни, бальзамирование 

и оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное 

подношение даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. 

Картины пиров и развлечений правителей. Пейзажи с животными и 

растениями.  

Сокровища гробницы Тутанхамона*. Открытие английского археолога 

Г. Картера. Художественные достижения амарнского периода. Рельеф 

«Поклонение богу солнца Атону», образ Аменхотепа IV. Скульптурный 

портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния. Предметы 

декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска 

фараона — прославленный шедевр мирового искусства. Музыка, театр и 

поэзия*. Картины музыкальной жизни в настенных изображениях и 

поэтических произведениях. Барельефы и фресковые росписи с группами 

арфистов, флейтистов, танцоров и певцов. «Песнь арфиста» в переводе А. А. 

Ахматовой. Наиболее популярные музыкальные инструменты (арфы, 

флейты, систры и барабаны). Особая роль профессиональных музыкантов в 

жизни древнеегипетского общества.  

5.Художественная культура Мезоамерики 

Значение художественной культуры народов Центральной и Южной 

Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение 

могущества и величия священного божества, культ предков, прославление 

военных побед, правителей и верховной знати — главные темы искусства.  

Художественная культура классического периода*. Важнейшие 

достижения культуры ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, 

каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, 

иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы — 

всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый 

характер и мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиукана 
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(Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное 

архитектурное сооружение.  

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы 

ацтекских правителей и главный храм верховного бога войны. 

Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя Коатликуэ — 

богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм 

в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства.  

Художественная культура майя. Достижения архитектуры: 

величественные пирамиды и дворцы. Многообразие архитектурных форм: 

астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, 

колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Дворцовый комплекс в 

городе Паленке (полуостров Юкатан) и его главные украшения — дворец и 

ступенчатая пирамида Надписей. Шедевры декоративного убранства и их 

символический смысл. Характерные черты изобразительного искусства. 

Строгое следование канону. Памятники скульптуры, уникальные фресковые 

росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по 

дереву, кости и перламутру (по выбору).  

Художественная культура инков*. Древнейшие легенды о 

возникновении империи инков. Пирамиды как место коллективных 

захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение инкского периода. 

Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. 

Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. 

Произведения керамики и ювелирного искусства. 

II Художественная культура античности  

1.Эгейское искусство* 

Истоки критомикенской культуры и ее значение. Эгейское искусство 

— «прекрасная прелюдия» греческой художественной культуры. Шедевры 

архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового 

зодчества. Отсутствие четкой планировки, симметрии, свободное сочетание 

архитектурных форм. Деревянные колонны — главное украшение дворца. 
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Необычность их форм, особенности окраски. Львиные ворота в Микенах, их 

внешний облик, использование «циклопической» кладки, символические 

рельефные изображения. Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты 

торжественных церемоний и религиозных процессий, игры и развлечения 

детей, театральные пред тавления и акробатические танцы. Красочность 

палитры, динамика композиций, тонкий художест венный вкус и чувство 

меры. «Парижанка», «Дельфины», «Игра с быком» — прославленные 

шедевры фресковой живописи. Вазопись стиля Камарес. Техническое 

совершенство, необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента 

и живописного рисунка. Поэти ческая интерпретация сюжетов в 

стихотворении В. Я. Брюсова «Эгейские вазы». Ограничение в 

использовании цветов. «Морской стиль» в вазе «Осьминог». Значение 

эгейского искусства и его вклад в сокровищницу мировой художественной 

культуры. 

2.Архитектурный облик Древней Эллады 

 Архитектура архаики: греческая ордерная система*. Становление 

демократических городов-государств и их влияние на развитие храмового 

зодчества. «Прочность, польза и красота» (формула  Витрувия) — главные 

принципы греческих архитек торов. Создание ордерной системы и ее 

воплощение в культовых сооружениях. 

 Архитектура классики: афинский Акрополь. «Век Перикла — золотой 

век Афин». Акрополь — общественный и культурный центр греческого 

государства. Асимметричность композиции ансамбля. Пропилеи: 

архитектурный облик и назначение. Храм Ники Аптерос. Статуя Афины 

Парфенос (скульптор Фидий) как одно из величественных украшений 

Акрополя. Парфенон — архитектурный центр афинского Акрополя 

(мужественная красота и благородство пропорций). Скульптурные 

украшения, фризы, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище 

Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульпту ры кариатид. 
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Театр Диониса — место для театрали! зованных представлений из жизни 

богов и людей (обобщение ранее изученного).  

Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. Особенности развития 

архитектуры в эпоху эллинизма. Создание величественных ансамблей, 

грандиозных памятников и новых типов общественных сооружений 

(библиотек, мусейонов, гимнасий). Возведение «чудес света» — Мавзолея в 

Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. Слияние восточных и 

античных традиций как отличительный признак архитектуры эллинизма. 

Монументальный характер Большого алтаря Зевса в Пергаме, его назначение 

и особенность компози ции. Скульптурное убранство, его основная тематика 

и мастерство художественного воплощения. 

3.Изобразительное искусство Древней Греции* 

Скульптура и вазопись архаики. Куросы и коры. Искусство вазописи. 

Скульптурные фигуры «архаических Аполлонов» как воплощение мужского 

идеала красоты, молодости и здоровья. Повторяемость поз, отсутствие 

индивидуализации образов. Женские фигуры кор — воплощение 

изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, 

оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная 

тайна загадочных улыбок.  

Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее 

произведение искусства, его назначение, особенности орнаментальных 

росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле. Чернофигурная и 

краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные 

сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес 

художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением 

Ахилла и Аякса, играющих в шашки. Евфроний и Дурис — выдающиеся 

мастера краснофигурной живописи. Изобразительное искусство 

классического периода. Искусство вазописи краснофигурного стиля. «Прилет 

первой ласточки» Евфрония как совершенный образец краснофигурной 

живописи. Расцвет ис кусства скульптуры (мастерство в передаче 
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портретных черт и эмоционального состояния человека). Идеал физической 

силы и духовной красоты Человека в творениях Мирона («Дискобол»). 

«Дорифор» — скульптурный «канон» Поликлета. Творения Праксителя 

(«Афродита Книдская»), Лисиппа («Геракл, борющийся со львом») и 

Леохара («Аполлон Бельведерский») — по выбору. 

Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и 

экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. Скульптура 

крылатой бо гини победы Ники Самофракийской, мастерская пе редача 

естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа 

«Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая 

борьба человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета. 

4.Архитектурные достижения Древнего Рима  

Архитектура периода Римской республики. На форумах Древнего 

Рима. Форум — молчаливый свидетель былого великолепия «вечного 

города» Рима, центр деловой и общественной жизни. Причины 

асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна — 

величественный памятник, призванный прославить мощь государства и 

императ ра. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Весты на 

Бычьем рынке.  

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Водопроводы-

акведуки, огромные каменные мосты и дороги — вершина инженерных 

сооружений. Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое назначение. 

Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний 

архитектурный облик со оружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры, 

колонны трех ордеров, скульптурные украшения). Организация внутреннего 

пространства амфитеатра, его величие и грандиозность масштабов. 

Дальнейшая историческая судьба Колизея. Пантеон — «храм всех богов». 

Грандиозность купольного перекрытия. Основные элементы, определяющие 

внешний облик храма. Богатство и изысканность его внутренней отделки 

(глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности освещения).  
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Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора 

Тита, ее внешний облик, сюжеты рельефных композиций. Термы — 

неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы 

императора Каракаллы. 

5.Изобразительное искусство Древнего Рима  

Римский скульптурный портрет — одно из главных достижений 

римской художественной культуры (обобщение ранее изученного). История 

создания римского скульптурного портрета и его  эволюция. Портретное 

сходство, сложность соотношений между физическим и внутренним миром 

человека. Повышенный интерес к личности государственной и 

общественной. Статуи императора и полководца Августа, императоров 

Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические портреты простых людей 

(«Сириянка»). 

Фресковые и мозаичные композиции Рима, Помпей и Геркуланума (по 

выбору). Великолепие декоративных композиций, богатство сюжетов, 

разнообразие художественных приемов. Фресковые композиции виллы 

Мистерий в пригороде Помпей. Праздничные шествия в честь бога Диониса. 

Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. 

Искусство римской мозаики, его особая популярность. Мозаичная картина 

«Битва Александра Македонского с персами», мастерство в передаче общей 

атмосферы боевого сражения и индивидуальных черт главных персонажей. 

6.Театр и музыка Античности  

Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного). Трагики и 

комедиографы греческого театра*. Эсхил — «отец греческой трагедии». 

Особое внимание к развитию драматического действия, введение третьего 

актера, неизменность характеров героев. Жизнь богов, наделенных правом 

вершить судьбы людей, — главная тема творчества Эсхила. Основные 

произведения драматурга. Трагедии Софокла и их отличительные 

особенности: увеличение количества исполнителей, сокращение хоровых 

партий, изобретение театральных декораций. Внимание к изображению 
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внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть». Лучшие 

произведения Софокла. «Философ на сцене» — Еврипид, огромное 

творческое наследие драматурга. Новаторство в области драматургической и 

театральной техники. Интерес  автора к миру человеческих страстей и 

острых психологических переживаний. Современное звучание 

мифологических сюжетов. Изображение людей такими, «какие они есть» в 

действительности. Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и 

обличающий смех. Герои комедий — воспитатели афинского общества.  

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность 

театральных представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких 

зверей. Искусство актеров пантомимы. Искусство катарсиса. Роль актера в 

жизни римского общества. Цирковые представления, их особая зрелищность 

и экзотичность (обобщение ранее изученного).  

Музыкальное искусство Античности*. Греческие мифы о рождении 

музыки (обобщение ранее изученного). Особое значение музыки в жизни 

общества. Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на 

нравственный мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певц-

сказители эпических преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. 

Хоровая и сольная, гражданская и военная лирика — основа для создания 

музыкальных произведений. Популярные музыкальные инструменты 

(формингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной 

трагедии и комедии. Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое 

влияние и проникновение музыки Востока — причина возникновения 

разностильного сплава музыки. Основное назначение музыки: пробуждение 

«изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. Особая 

роль учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность 

музыкальных состязаний поэтов, певцов и кифаредов. Теснейшая связь 

музыки и поэзии, возникновение жанров триумфальных, застольных, 

свадебных и поминальных песен. Роль духовых оркестров, сопровождающих 

военные походы римлян. 
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III. Художественная культура Средних веков  

1.Мир византийской культуры 

 Значение культуры Византийской империи. Следование античным 

традициям, пролог к развитию средневековой культуры. Достижения 

архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. 

Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и 

внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор 

Святой Софии в Константинополе. История создания, особенности внешнего 

архитектурного облика, внутреннее убранство храма.  

Мерцающий свет мозаик*. Использование античной технологии и 

разработка собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы 

и сюжеты, их глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви 

Сан Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и 

императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип 

зеркальной симметрии.  

Искусство иконописи*. История происхождения икон, период 

иконоборчества. Роль Иоанна Дамаскина в утверждении искусства 

иконописи. Фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению к 

центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение Христа 

и Богоматери. «Владимирская Богоматерь» — прославленный шедевр 

мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». 

История создания и последующая «жизнь» иконы (обобщение ранее 

изученного).  

Музыкальная культура*. Сила эмоционального воздействия церковной 

музыки на человека. Тропари и стихиры как основные виды церковного 

пения. Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Жанр 

гимнов, его широкое распрост ранение. Канон — музыкально-поэтическая 

композиция, особенности ее исполнения и построения. Введение нотного 

письма. 

Архитектура западноевропейского Средневековья  
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Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных 

традиций, создание романского и готического стилей зодчества. Романский 

стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и 

византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений 

романского стиля, отсутствие декоративного убранства, арочная форма 

дверных и оконных проемов, использование перспективных порталов, 

преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы 

архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские 

укрепления и жилые дома. Базилика — господствующий тип храма, его 

структура, особенности освещения. Архитектурный ансамбль в Пизе 

(Италия) — крупнейший памятник романского зодчества. Замки феодалов — 

оборонительные сооружения и важнейшие центры средневековой культуры. 

Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка, 

сложность его планировки.  

Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической 

архитектуры. Готические соборы — центр общественной и духовной жизни 

средневекового города. Идея каркасного перекрытия зданий: система 

стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные 

особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их 

декоративного убранства. Подчеркнутая вертикальность членений 

архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций (обобщение 

ранее изученного). Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. 

Своеобразие готического стиля в архитектурных сооружениях Германии. 

Собор в Кельне, внешние контрасты вертикальных ритмов. 

3.Изобразительное искусство Средних веков  

Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от 

церковного влияния. Линейные и плоскостные начала, отсутствие 

перспективы, разномасштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — 

основа живописных композиций.  
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Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, 

стремление к подчинению человеческих фигур архитектурным формам 

собора. Орнаментальные изображения диковинных и полуфантастических 

существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре 

(Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция 

«Христос во славе», ее символическое звучание. Скульптура готики, ее 

теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики, 

обращенность к духовному миру средневекового человека. Удлиненность 

пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, 

скользящие движения драпировок (обобщение ранее изученного). «Всадник» 

собора в Марбурге. Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского 

собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств 

и переживаний.  

Искусство витража. Техника витражной живписи, ее основное 

назначение. «Роза» — излюбленный орнамент витражных окон готики. 

Витражный ансамбль Шартрского собора (Франция). Композиция 

«Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях», ее 

ликующе-торжественный характер, богатство и красочность колорита 

(обобщение ранее изученного). 

4.Театр и музыка Средних веков* 

Литургическая драма, ее возникновение и популярность в Средние 

века. Популярные сюжеты: евангельские повествования о рождении Христа, 

злодействе Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность театрального действа, 

использование технических приспособлений. Условный характер 

литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса 

сценического действа из храма на улицы города. Использование церковной 

музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов. Смешение трагического и 

комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды 

религиозных представлений.  
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Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути 

развития. Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как 

художественное воплощение главного сюжета средневекового фарса. 

Отношение церковных властей к комическим представлениям, 

высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его 

остроумное комедийное начало и глубокий поучительный смысл. 

Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический 

характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. 

Мелодический склад и особенности его исполнения. Псалмодия как один из 

древнейших видов григорианского пения. Роль и значение органной музыки 

в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, его 

основные жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных 

композиторов.  

Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и 

миннезингеров. Связь с французскими народными традициями, анонимность 

авторства. Разнообразие жанров песенного творчества (альба, пасторали, 

песни крестоносцев, диалоги, плачи, танцевальные баллады). Главная 

тематика песен: рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, любовь и измена, 

расставание влюбленных, радость любви, очарование весенней природы. 

Изысканность, тонкий художественный вкус в сочинении слов и музыки. 

Творчество трубадура Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзера 

(по выбору). 

5.Художественная культура Киевской Руси 

История развития художественной культуры средневековой Руси: ее 

теснейшая связь с языческой культурой и важнейшими историческими 

событиями. Развитие и творческое переосмысление художественных 

традиций Византии и Западной Европы. Создание самобытных памятников 

как результат интенсивных духовных и художественных поисков ее творцов. 

Мировое значение древнерусского искусства. Архитектура Киевской Руси. 

Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике Киева — 
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«матери городов русских». Золотые ворота — парадный въезд в город. Собор 

Святой Софии — главное сооружение Киевской Руси, его внешний и 

внутренний облик. Основные черты древнерусского зодчества. Высокий 

уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных 

задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. 

Широкое распространение на Руси крестово-купольного типа храма. 

Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности: суровое 

величие, строгая простота и асимметричность объемов. Смешанная кладка из 

местного камня и плинфы, одно- и пятиглавие луковичной и шлемовидной 

формы куполов, трехлопастное завершение фасадов, декоративное 

украшение барабанов, великолепие и пышность интерьеров. Храм Святой 

Софии как ярчайший образец новгородского зодчества периода Киевской 

Руси.  

Изобразительное искусство. Мозаики и фрески Киевской Софии. 

Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. 

Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской 

власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное 

изображение Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, 

покровительствующий жест рук как олицетворение заступничества и 

защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское 

содержание. 

Искусство иконописи XI—XII вв. Общий характер изображений 

(монументальность, лаконизм, обобщенность, особая величавость и мощь). 

Икона «Святые апостолы Петр и Павел» (из Софии Новгородской) — один из 

лучших образцов иконописи. Иконы «Спас Нерукотворный» и «Ангел 

Златые Власы» (смиренная кротость, благородство и выразительность 

образов, идеальная симметрия, лаконичная сдержанность в подборе 

колорита, использование светотени). 

6.Развитие русского регионального искусства 
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Ослабление власти киевского князя и дробление Древнерусского 

государства на мелкие и удельные княжества. Искусство периода феодальной 

раздробленности.  

Искусство Великого Новгорода. Усиление демократических тенденций 

и создание самобытного искусства. Церковь Спаса Преображения на 

Нередице — яркий памятник новгородского зодчества. Характерные 

особенности композиции, сдержанность и простота оформления фасадов, 

объемно-пространственное решение интерьера. Шедевры фресковых 

росписей. Новый тип церкви Рождества Богородицы в Перыни, Спаса 

Преображения на Ковалеве, Федора Стратилата на Ручью, Спаса 

Преображения на Ильине улице, Петра и Павла в Кожевниках (по выбору).  

Формирование Новгородской школы иконописи. Творчество Феофана 

Грека. Отличительные черты художественного стиля: энергичная и 

стремительная манера письма, мастерство колорита, использование 

светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв страстей, 

суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. Изображение 

старца Макария Египетского. Печать страдания, сомнения и отчаяния, 

мольба, скорбь и надежда, запечатленные в его облике. 

 Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Характерные 

особенности храмового строительства. Внешний и внутренний облик 

Успенского собора во Владимире, особенности оформления фасада. Храм 

Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо 

русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и 

асимметрия внешнего облика, изящество и красота декоративного убранства. 

Икона «Дмитрий Солунский» — суровый образ христианского святого и 

мученика. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление 

выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное 

убранство Дмитри! евского собора во Владимире. Основные сюжеты 

белокаменной резьбы, мастерство скульптурных украшений.  
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Искусство Московского княжества. Рост и усиление Москвы в годы 

правления Ивана Калиты. Консолидирующая роль Москвы в развитии 

русской культуры. Начало каменного строительства. Возведение 

белокаменного Кремля. Расцвет московской школы живописи. Творчество 

Андрея Рублева. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. 

Создание первого русского иконостаса в Благовещенском соборе 

Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ 

трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное 

благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-

Сергиева монастыря и собора Саввино-Сторожевского монастыря в 

Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных 

произведений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и 

Справедливости, Любви и Согласия. Особенности композиции и символика 

цвета (обобщение ранее изученного). 

7.Искусство единого Российского государства 

Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-

художественного ансамбля Московского Кремля. Успенский собор — 

главное украшение «первопрестольной» и образец для возведения соборных 

храмов. Новизна архитектурного решения итальянского зодчего Аристотеля 

Фиораванти. Храмы Соборной площади Московского Кремля. Становление 

общерусского стиля в изобразительном искусстве. Мир высокой духовности, 

торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. Художественное значение 

фресковых росписей храма Рождества Богоматери в Ферапонтовом 

монастыре. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе радуется», 

восторженное прославление Богоматери.  

Искусство периода утверждения государственности. Москва (Третий 

Рим) как центр христианского мира. Присоединение новых земель, рост 

городского строительства, поиск новых архитектурных решений. Москва — 

крупнейший центр общерусской культуры. Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа 
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каменного шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском как одно из 

высших достижений русских зодчих. Основные направления в развитии 

изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы 

живописи).  

Искусство России на пороге Нового времени. XVII век — эпоха 

крутого перелома в отечественной истории и развитии художественной 

культуры. Вопрос о канонизации культового зодчества. Возведение 

Теремного дворца в Московском Кремле. Характерные особенности 

архитектуры XVII в. на примере московских церквей Троицы в Никитниках и 

Покрова в Филях. Мастерство деревянного зодчества на примере сооружений 

северных земель и дворца  царя Алексея Михайловича в Коломенском. 

Изменения в изобразительном искусстве и их отражение в творчестве 

Симона Ушакова. Искусство парсуны. 

8.Театр и музыка*.  

Возникновение профессионального театра. Народное творчество, 

праздники и обрядовые действа — истоки русского театра. Общий характер 

первых придворных постановок. Школьный театр и творчество Симеона 

Полоцкого.  

Музыкальная культура. Языческие и христианские традиции 

музыкальной культуры, следование византийскому канону. Музыка как 

составная часть церковного богослужения. Хоровые песнопения, 

посвященные церковным праздникам и житиям святых. «Слаженность и 

доброчинство» — главные принципы церковного песнопения. Знаменный 

распев — основа древнерусского певческого искусства. Светская музыка, 

наиболее популярные музыкальные инструменты. Искусство колокольных 

звонов (обобщение ранее изученного). Скоморохи — странствующие актеры 

и музыканты, их особая роль в развитии русской музыкальной культуры 

(обобщение ранее изученного). 

IV. Художественная культура средневекового Востока  

1.Художественная культура Индии.  
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Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии.  

Шедевры архитектуры. Ступа — один из древнейших типов культовых 

сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и символический 

смысл. Синтез архитектуры и пластики, нашедший воплощение в общей 

композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики. 

Пещерные храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения буддизма. 

Чайтья в Карли, особенности  оформления фасада. Храмовое строительство, 

южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в 

Эллоре — шедевр мирового скального зодчества. Уникальность 

композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.  

Изобразительное искусство*. Мастерство индийских художников. 

Росписи в пещерных храмах Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, 

скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и джайтаки — главные 

темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. 

Миниатюрная живопись Индии — иллюстрации буддийских книг и 

индийского эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна». Богатство оттенков, точность 

и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса.  

Музыка и театр*. Роль и значение музыки в жизни индийского 

общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага — основа 

индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности 

исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. 

Понятие о суточном цикле раг. Вина и ситар — наиболее популярные 

музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении 

театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, 

героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных 

представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца.  

Искусство индийского танца (обобщение ранее изученного). 

2.Художественная культура Китая.  

 Значение и уникальный характер китайской художественной 

культуры.  
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Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского 

зодчества, его органическая связь с окружающей природной средой. 

Типичные архитектурные сооружения: монастыри, пещерные храмы и  

пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская 

стена — шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и 

величественная простота. Мемориальная башня-пагода, простота и 

оригинальность ее внешнего облика. Пагода Даяньта — шедевр мирового 

зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). Деревянные 

павильоны каркасной конструкции как основная форма культовых и жилых 

зданий в Китае. Ансамбль императорского дворца в Пекине (Запретный 

город). Храм Неба. Садово-парковое искусство.  

Изобразительное искусство*. Скульптура Китая. Характерные 

особенности китайской скульптуры. Погребальный комплекс в провинции 

Шэньси. «Терракотовое» войско императора, реализм и экспрессия, 

разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике 

погребального ансамбля близ Сианя. Мастерство изображения животных, 

реальность и фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с 

буддийской религией. Скульптурные изображения Будды и святых 

(бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре Лунмэнь — 

величественный символ буддизма. Жанры китайской живописи. Техника 

выполнения живописных произведений. Органичное слияние поэзии и 

живописи. Многообразие жанров: пейзаж («горы — воды», «цветы — 

птицы»), портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности 

пейзажной живописи (обобщение ранее изученного). Картина Ма Юаня 

«Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения весеннего дня и 

безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и 

государственных деятелей, знаменитых людей — главные темы портретной 

живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-

символ творческой личности.  

Пекинская музыкальная драма (обобщение ранее изученного). 
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3.Искусство Страны восходящего солнца (Япония).  

Своеобразие и неповторимость искусства Японии (обобщение ранее 

изученного).  

Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, 

выработка собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь 

Хорюдзи в городе Нара как первая из сохранившихся деревянных построек. 

Золотой храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего 

облика. Золотой павильон в Киото — классический образец японской 

архитектуры. Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе («Замок Белой 

цапли»), сложность его планировки, легкость и изящество внешнего облика. 

Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: 

сад деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов 

садово-паркового искусства. Сад камней Рёандзи в Киото — символическое 

воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель 

Вселенной (обобщение ранее изученного).  

Изобразительное искусство*. «Укиёэ» — одно из самых значительных 

явлений в изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва 

заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и челове! ка — главная 

задача японских художников. Разнообразие тем и сюжетов. Особый тип 

женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. «Огия Касен», 

художественные особенности создания образа. Его особая выразительность и 

одухотворенная поэтичность. Серия картин Кацусико Хокусая «36 видов 

Фудзи» (обобщение ранее изученного). Мастерство Андо Хиросигэ в 

передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 

станции Токайдо». Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера 

нэцкэ — истинные психологи, тончайшие ювелиры и настоящие художники. 

Изысканность форм, утонченность исполнения, лаконизм и максимальное 

выражение красоты и благородства материала. Главные темы: изображение 

людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных 
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предметов. Портрет поэтессы Комати резчика Сюдзана, глубокое 

проникновение во внутренний мир героини. 

4.Художественная культура исламских стран.  

Исторические корни и значение искусства ислама.  

Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, 

минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сараи, крытые рынки. 

Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в 

Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе 

Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины 

архитектуры Средней Азии. Минарет — характерный символ 

мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость 

внешнего облика. Минарет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра 

(Испания), его принадлежность к мавританскому стилю архитектуры, 

сложность композиционного решения дворцового ансамбля, богатство и 

изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — 

выдающийся шедевр мирового зодчества. 

Особенности изобразительного искусства*. Основные виды: орнамент, 

каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм 

орнаментального искусства. Использование линейно-геометрических узоров, 

растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических 

существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в 

произведениях восточного орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные 

особенности арабского письма. Куфическое письмо. Мастерство книжной 

миниатюры (обобщение ранее изученного). 

Литература и музыка*. Любовная лирика народов Востока и ее 

непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской 

литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубаи Омара Хайяма 

(по выбору). Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные 

особенности культовой и светской музыки ислама (обобщение ранее 

изученного). 
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V. Художественная культура Возрождения  

1. Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего 

Возрождения*.  

Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление 

христианской истории, светское начало, внимание к исторической тематике, 

портретному, бытовому и пейзажному жанрам.  

Джотто — «лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о творчестве 

Джотто. Естественная жизнь человека, проникновение в мир его чувств и 

переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в капелле дель 

Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и Иисуса Христа. 

Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская 

нежность, ужас предательства и измены — главные темы фресок Джотто. 

«Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» — лучшие творения 

художника (обобщение ранее изученного). Фреска «Оплакивание Христа» 

как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный 

архитектурный проект колокольни Джотто во Флоренции.  

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в 

изобразительном искусстве. Основные задачи художника: владение законами 

перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на плоскости, 

знание строения человеческого тела.  

«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Построение 

пространства по законам перспективы. Ветхозаветные сцены, эпизоды из 

жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные темы произведений 

художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта-Мария 

дель Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо 

со статиром» (там же), особенности ее композиционного решения, 

общечеловеческий смысл произведения (обобщение ранее изученного). 

«Троица» как одно из последних и совершенных творений художника. 

Творчество Паоло Учелло — практическое использование приемов линейной 

перспективы. Картина «Битва при Сан-Романо» — результат тщательных 
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математических расчетов художника. Искусство портрета, популярность 

профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Федериго да 

Монтефельтро» Пьеро делла Франческа, внимание автора к изображению 

внутреннего мира героя, возвышенность и одухотворенность образа.  

В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее 

значение его творчества. Боттичелли — блестящий мастер портрета, 

запечатлевший облик современников. «Портрет мужчины с медалью Козимо 

Медичи», глубокая психологическая характеристика образа. Картина 

«Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. 

Динамичность композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная 

одухотворенность и драматическая экспрессия евангельского сюжета. 

«Оплакивание Христа» — «застывший орнамент отчаяния и скорби». 

Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и 

«Рождение Венеры» — лучшие творения художника (обобщение ранее 

изученного). 

Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник 

сюжетов и образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, 

бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского 

героя Давида, особенности его воплощения (обобщение ранее изученного). 

Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное 

произведение скульптора. Статуя Марии Магдалины — проникновенный 

драматический образ человеческой муки и скорби. 

2.Архитектура итальянского Возрождения.  

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьоре — 

архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — 

вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна 

конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного 

зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного 

дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, 

четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и 
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вертикальных линий. Церковь Сан-Лоренцо — гениальное творение 

Брунеллески (по выбору). 

Великие архитекторы эпохи Возрождения*. Творения Леона Баттиста 

Альберти: новая трактовка античного наследия (церковь Санта-Мария 

Новелла и палаццо Ручеллаи во Флоренции).  

Донато Браманте — основоположник архитектуры Высокого 

Возрождения. Использование традиций античной архитектуры и 

Брунеллески, выработка собственного стиля. Церкви Санта-Мария делла 

Грацие (Милан) и монастыря Сан-Пьетро сен Монторио (Темпьетто, Рим). 

Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и 

возведением главного христианского собора Святого Петра в Риме.  

Архитектурный облик Венеции. Венеция — столица позднего 

Возрождения, последний оплот художественной культуры Италии. 

Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность 

собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, 

определивших архитектурный облик города. Венецианские дворцы, церкви и 

общественные здания. Площадь Сан-Марко — общественный центр 

Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика. 

Сооружение библиотеки собора Сан Марко, особая нарядность и 

праздничность здания. Андреа Палладио — крупнейший зодчий Венеции и 

теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в 

Виченце, предместье Венеции. 

3.Титаны Высокого Возрождения.  

Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы 

гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично 

развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело и Рафаэль. Постижение универсальных законов бытия, 

обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности 

Человека.  
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Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и 

основные этапы его творческой деятельности. Два «Благовещения» 

начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе Санта-Мария 

делла Грацие (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в 

передаче внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в 

коллекции Эрмитажа (обобщение ранее изученного). «Джоконда» — 

прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально 

возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. 

Композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет» 

художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным 

языком искусства.  

Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные 

этапы его творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — 

скульптурные шедевры Микеланджело (обобщение ранее изученного). 

Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого 

архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия 

человека перед силой всесокрушающего времени. Отражение глубоких 

философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. Росписи свода 

Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее изученного). Фреска 

«Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над 

созданием купола Собора Святого Петра в Риме.  

Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные 

этапы его творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От 

«Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне» (обобщение ранее 

изученного). Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», 

«Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы 

художника, посвященные различным формам духовной деятельности 

человека (по выбору). Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», 

«Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы Льва X» — по выбору). 

«Портрет Анджело Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи 
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Возрождения. «Преображение Господне» — последнее произведение 

Рафаэля (обобщение ранее изученного). 

4.Мастера венецианской живописи.  

Творчество Беллини и Джорджоне*. Джованни Беллини — 

основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо 

Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи Возрождения. Мечты о 

красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония 

чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский 

концерт», «Три философа» — лучшие творения художника (по выбору). 

Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. Картина «Юдифь», 

своеобразие художественной трактовки библейского образа. «Спящая 

Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения.  

Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его 

творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей 

эпохи. «Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной 

личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство 

колорита. Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и 

Андромеда», «Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» 

— по выбору). «Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте 

и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной 

палитры. Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание 

к стихии человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой 

Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», ее глубокий психологический 

смысл, естественность и простота воплощения замысла (обобщение ранее 

изученного). «Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче 

внутреннего мира героини. Галерея портретных образов, творческая 

эволюция жанра. «Портрет Ипполито Риминальди» — выразительный 

портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой» , трагический 

разлад души героя, мучительные поиски собственного «я».  
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 Творчество Веронезе и Тинторетто*. Веронезе — певец праздничной 

Венеции. Монументально-декоративные композиции в интерьерах церквей, 

дворцов и вилл дожей. Многолюдные пиры и празднества — излюбленные 

сюжеты художника. Библейская тематика произведений («Брак в Кане», 

«Пир в доме Левия» — по выбору), их светский характер. Мифологическая 

тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», 

«Венера и Марс, связанные Амуром» — обобщение ранее изученного). 

Портретное творчество Веронезе (по выбору). Трагический мир Тинторетто. 

Мастерство в создании монументально-декоративных композиций. Яркий 

реализм, интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность 

образов и глубина психологического проникновения во внутренний мир 

человека. Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная 

вечеря» — вершина трагической экспрессии. Картина «Христос перед 

Пилатом», особый драматизм сцены, трагический конфликт с миром и 

властью. Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции 

«Распятие», специфика композиционного и колористического решения 

(обобщение ранее изученного). Трагический гуманизм позднего 

Возрождения — начало развития новых стилей художественного творчества. 

Характерные черты маньеризма и его мастера. 

5.Искусство Северного Возрождения.  

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных 

традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. 

Замок Шамбор — шедевр французского Возрождения. Строгая симметрия, 

аскетизм в оформлении фасада,  богатство и разнообразие декоративных 

украшений. Замок Фонтенбло — загородная резиденция французских 

королей. Многообразие архитектурных решений ансамбля. Дворец Лувр в 

Париже — замечательный пример синтеза искусств, особая нарядность и 

красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры Нидерландов и Германии. 

Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные постройки 
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общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и 

внешний облик городского дома бюргера.  

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки — 

основоположники нидерландской школы живописи, усовершенствование 

технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ван Эйка — главное 

творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с 

жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные 

особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира 

ван дер Вейдена «Снятие с креста» — глубочайшая трагедия человеческих 

чувств (обобщение ранее изученного). Мастерство в искусстве портрета. 

Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ван Эйка, Хуго ван дер 

Гуса и Ханса Мемлинга (по выбору). «Женский портрет» Рогира ван дер 

Вейдена, мастерство в передаче особенностей индивидуального облика. 

Парный портрет Ханса Хольбейна Младшего «Послы». Роль 

художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в изображении 

фактуры предметов.  

В мире фантасмагорий Босха*. Многогранность его творческого 

дарования. Картина «Корабль дураков» как оригинальное образное решение 

темы людской глупости и греха. Триптих «Сад земных наслаждений», 

своеобразие трактовки канонических тем сотворения мира. Символическая 

основа произведения, его глубокий поучительный смысл. Оригинальность 

композиционного и колористического решения. Обращение к сюжетам 

Священного Писания. Картины «Блудный сын» и «Несение креста» 

(обобщение ранее изученного).  

Творческие искания Брейгеля*. Интерес художника к жизни простых 

людей. Картина «Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия 

народной мудрости, ее сатирическое звучание и глубокий поучительный 

смысл. Аллегорическая картина «Страна лентяев» как наглядное зрелище 

«всемирной лени». Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины 

«Вавилонская башня», «Слепые», «Избиение младенцев в Вифлееме» 
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(обобщение ранее изученного). Символическое звучание картины «Калеки» и 

рисунка «Художник и знаток».  

Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой 

биографии. «Автопортреты» — своеобразные свидетели творческих исканий 

художника. Портретное творчество Дюрера («Портрет Освальда Креля», 

«Портрет венецианки», «Портрет молодого человека» — по выбору). 

Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений 

гравюры. «Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. 

Мастерство овладения искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева» 

(обобщение ранее изученного). Интерес к изображению мира живой 

природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой заяц», «Крыло 

птицы» — по выбору). 

6.Музыка и театр эпохи Возрождения.  

Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном 

воспитании общества. Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и 

живописных произведениях Яна ван Эйка и Паоло Веронезе. Гармонический 

склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки церковного 

богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и 

псалмы). Церковное и светское, божественное и человеческое как главное 

организующее начало музыкальных сочинений. Нидерландская и 

фламандская композиторская школа. Разработка новых правил 

полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Имитация как 

важнейший композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные 

черты творчества Орландо Лассо (по выбору). 

Светская музыка Возрождения и ее основные жанры (мадригалы, 

песни, канцоны). Мадригалы на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни 

композитора Жанекена, имитация голосов живой природы. Начало 

профессионального композиторского творчества. Музыкальное наследие 

Палестрины. Дальнейшее формирование инструментальной музыки. Лютня, 

орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка — наиболее 
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популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Флорентийская 

камерата и ее роль в становлении оперного искусства.  

Итальянская комедия дель арте*. История возникновения и значение 

для дальнейшего развития ее сценических традиций. Демократический 

характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи комедии дель 

арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, доктор Бригелла, Капитан и 

Коломбина). Импровизация актерской игры — основа сценического действа. 

Спектакли комедии дель арте — синтез актерского слова, акробатики, 

танцев, пантомимы, музыки и пения. Театр Шекспира. Расцвет английского 

театра эпохи Возрождения. Выдающийся актерский талант Шекспира. 

«Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая 

направленность его творчества. Мир человеческих чувств и сильных 

страстей в пьесах драматурга. Устройство театра «Глобус». Условный 

характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации 

сценического действа. Требования к исполнительской игре актеров. Значение 

шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства 

(обобщение ранее изученного). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Разделы курса Кол-во 

часов 

1 Художественная культура древнейших 

цивилизаций  

6 

2 Художественная культура античности  6 

3 Художественная культура Средних веков  11 

4 Художественная культура средневекового 

Востока  

5 

5 Художественная культура Возрождения  7 
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 ИТОГО 35 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

2.1.30 «Технологии обработки графики» 

 по общеинтелектуальному направлению. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение ставить учебные цели; 

умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 

учебного задания по переходу информационной обучающей среды из 

начального состояния в конечное; 

умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью; 
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умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в 

усвоении материала курса. 

Предметные результаты: 

умение использовать терминологию моделирования; 

умение работать в среде графических 3D редакторов; 

умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок 

путем разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты 

для решения учебных и творческих задач; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников; 

владение устной и письменной речью. 

    

Содержание тем учебного курса 
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Технологии обработки графической информации: Теоретические 

основы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы 

графических файлов. Модели цветообразования и цветопередачи. 

Графический редактор: назначение, пользовательскийинтерфейс и основные 

функции. Работа с фрагментами изображенияю. Анимация. 

Теоретическая часть курса систематизирует полученные ранее знания 

(растровая и векторная графика, цветовые модели) и опирается на 

программистские навыки, полученные в рамках изучения программирования. 

Для решения задач применяются графические средства, встроенные в 

комплекс библиотек .NЕТ. Сама библиотека устанавливается вместе со 

средой Раsса1АВС.NЕТ, для ее использования в программном коде создается 

объект-изображение. 

 

Некоторые алгоритмы и методы машинной графики. Алгоритм 

Брезенхема 

При изучении алгоритмов и методов машинной графики 

рассматривается преобразование координат и фигур, а также построение 

отрезка на примере алгоритма Брезенхема. 

Алгоритмы сжатия изображений. Решение задач. 

Виды сжатия: с потерей и без потерь. Рассматривается обработка 

растрового изображения и методы сжатия графических файлов для их 

хранения. Практические работы начинаются с преобразования цвета, затем 

применяются фильтры. 

Визуализация. 

Методы(инфографика, интеллект карты, блок-схемы). Визуализация в 

моделировании.  создании фотореалистичных изображений и важных 

направлений применения компьютерной графики. 
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Вторая часть посвящена трехмерному моделированию и также 

начинается с небольшого теоретического материала о. Трехмерное 

моделирование. Проекты. 

Основные функции и возможности 3D программ: 

моделирование трёхмерной графики; 

создание трёхмерной модели сцены и 3D объектов в ней; 

рендеринг (визуализация); 

построение проекции модели; 

обработка и редактирование изображений; 

вывод полученного изображения на устройство вывода - принтер, 

дисплей. 

Практическое освоение приемов создания трехмерных изображений в 

GoogleSketchUp. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы курса Кол-

во часов 

1 Технологии обработки графической 

информации 

2 

2 Некоторые алгоритмы и методы машинной 

графики. Алгоритм Брезенхема 

4 

3 Алгоритмы сжатия изображений. Решение 

задач 

4 

4 Визуализация 2 

5 Основы трехмерного моделирования. Проект 

«Дом» 

2 

6 Проект «Стул» 2 

7 Проект «Чайник» 2 

8 Проект «Интерьер кухни» 4 
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9 Проект «Интерьер ванной комнаты» 4 

10 Проект «Дом моей мечты». Защита проекта 8 

 ИТОГО 34 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

2.1.31 «Функциональная  грамотность»  

по социальному направлению. 

Пояснительная записка  

 

 

        Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Учебный план МБОУ « Сорочелоговская СОШ»  на 2023-2024 учебный год. 

2. Календарный учебный график работы школы на 2023-2024 учебный год 

3. Положения о Рабочей программе школы. 

 

Данная программа внеурочной деятельности по математике подготовлена для 

учащихся 11 классов. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2-го поколения. В рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью 

следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и ООО: 

личностных, предметных и метапредметных. Среди предметов, формирующих интеллект, 

математика занимает первое место. Неоценим вклад математики в создание научных 

методов познания действительности. Осуществление внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС предполагает акцентировать внимание на деятельностной и практической 

составляющих содержания программы, на применении творческих форм организации 

внеурочной деятельности, способных привить интерес к математике, развить мотивацию к 

определенному виду математической деятельности, включить учащегося в 

самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Личностные: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
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предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

3) умение различать высказывания и иные типы   предложений, а также 

представлять сложные высказывания как результат операций над простыми 

высказываниями. 

 

В результате изучения курса ученик научится: 
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• успешно решать стереометрические задачи; 

• применять метод координат для решения геометрических задач; 

• разбираться в решении задач на банковские кредиты и вклады 

• разбираться в решении задач на оптимизацию; 

• решать уравнения и неравенства различной степени сложности; 

• решать тестовые задачи различными способами; 

• увидит некоторые лайфхаки для решения заданий ЕГЭ. 
Ученик получит возможность: 

• не теряться на экзамене при виде незнакомого материала; 

• научиться решать задачи с модулями и параметрами; 

• понять значимость математики для изучения и преобразования окружающей среды. 

Содержание учебного материала 

Определение модуля. Свойства модуля и его геометрической смысл. 

Преобразования алгебраических выражений, содержащих модуль. Построение графиков 

функций, содержащих модуль. Уравнения и неравенства, содержащие модул 

Преобразование алгебраических уравнений. Решение алгебраических уравнений 

методом подбора. Решение алгебраических уравнений методом группировки и 

разложением на множители. Решение алгебраических уравнений методом замены 

переменной. Однородные уравнения. Симметричные уравнения Решение алгебраических 

уравнений методом введения параметра. Дробно-рациональные уравнения. Общие 

положения. Сведение рационального уравнения к алгебраическому. Решение 

рациональных уравнений методом разложения на множители и делением на х0 

рациональных уравнений методом замены переменных. 

 Неравенства с двумя переменными на координатной плоскости. Доказательство 

неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

 Системы уравнений и неравенств . Решение систем уравнений. Графический 

способ решения систем неравенств. Задания повышенного уровня сложности 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Из них 

теория практика 

  Задачи, содержащие модуль 5 2 3 

  Уравнения  10 3 7 

  Неравенства 5 2 3 
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  Системы уравнений и неравенств 5 2 3 

  Задания повышенного уровня 

сложности 

9 3 5 

  Общее количество часов 34 12 21 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

2.1.32 «Решение задач повышенной сложности» 

Пояснительная записка 

 

 

        Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО. 

        Рабочая программа разработана на основе: 

         -Примерной: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

         -Плана внеурочной деятельности школы на текущий учебный год 

       - Календарного учебного графика работы школы на текущий учебный год. 

 - Положения о Рабочей программе школы. 

Планируемые результаты 

В процессе реализации программы у учащихся формируются различные виды 

универсальных учебных действий 

1) Личностные УУД: 

 • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 • креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 • способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) Метапредметные УУД: 

 познавательные УУД: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
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• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 • умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 • умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 • умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 • умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; . 

 регулятивные УУД: 

•умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

•умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

•умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

коммуникативные УУД: 

•донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

математической речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; •донести 

свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; •слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

3) Предметные УУД 

 • овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 • овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса; 

уметь: 

- правильно употреблять терминологию; 

- исследовать элементарные функции и решать задачи разного типа; 

- решать тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения и неравенства; 

- составлять и использовать для решения типичных задач алгоритмы; 

-описывать реальные ситуации на языке алгебры; 

Содержание программы 

Введение 1 ч. 
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На занятии учащимся сообщаются цели и задачи данного факультативного курса. 

Выявляются и систематизируются их знания за счет вводного тестирования. 

Определяется понятийный аппарат, круг доступных задач, предоставляется 

дополнительная информация для расширения возможностей учащихся. 

Метод интервалов 4 ч. 

В учебниках этот материал излагается недостаточно полно, ограничивается 

простыми примерами. В этом разделе предложены более сложные примеры на 

применение метода интервалов. Занятия позволят закрепить знания и умения по 

исследованию неравенства. Освоить алгоритм метода интервалов и сформировать у 

учащихся умения решать сложные неравенства, и на этой базе использовать 

возможности метода интервалов без дополнительных пояснений. 

Текстовые задачи на смеси, сплавы, растворы 4 ч. 

Рассматриваются подходы к решению текстовых задач на смеси, сплавы, растворы. 

Решение таких задач обычно вызывает наибольшие трудности у учащихся старших 

классов, требует много времени на выработку навыка решения. Основное 

содержание занятий составляют задачи разного уровня сложности, от стандартных 

задач на последовательные изменения до сложных, комбинированных. 

Математика в экономике 10 ч. 

Понимание процентов и умение производить процентные расчеты в настоящее 

время необходимо каждому человеку. Основное содержание занятий составляют 

задачи разного уровня сложности, сюжеты которых непосредственно взяты из 

действительности, окружающей современного человека – платежи, налоги, 

прибыли, демография, экология, социологические опросы. 

Задачи с параметрами 10 ч. 

 Основное содержание занятий составляют задачи разного уровня сложности, 

содержащие параметры. В учебниках для средней школы практически не 

содержится материал, позволяющий научить школьников решать подобные задачи, 

программа курса восполняет этот недостаток математического образования. 

Обучающимся будет представлен алгоритм решения заданий с параметром и 

основные типы задач данной темы, подходы к их решению. 

Нестандартные приемы решения задач 5 ч. 

Основное содержание занятий составляют задачи разного уровня сложности, 

требующие нестандартных подходов к решению. Именно такие подходы зачастую 

дают более простое и менее трудоемкое решение 

 

Тематическое планирование 

 

 

Наименование темы 

Коли

чест

во 

часо

в 

ЭОР 
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Введение 1  

Метод интервалов 4  

Текстовые задачи на 

смеси, сплавы, растворы 

4  

Математика в 

экономике 

10  

Задачи с параметрами 10  

Нестандартные приемы 

решения задач 

5  

Итого часов: 34  

 
 

Программа курса внеурочной деятельности 

2.1.33 «От простого к сложному» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

основ лингвистического знания в школе, являются: 

наличие представлений о языке как составной части социума; понимание 

роли языка в современном мире; владение первичными навыками анализа и 

оценки получаемой единиц языка различных уровней; способность 

понимать взаимосвязь языка и речи, развитие навыков эффективной устной 

и письменной речи; способность и готовность к принятию культурно-

языковых ценностей за счет формирования бережного и толерантного 

отношения к иным языковым системам, к культурно- исторической и в 

целом гуманитарной составляющей любого языка; воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; развитие речевой и 

мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
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обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении основ лингвистического знания в школе, 

являются: 

владение общепредметными понятиями «язык», «речь», «система», 

«единица языка», «функции языка», «функции речи» и др. 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 

наличие опыта принятия решений и управления объектами (исполнителями) 

с помощью составленных для них алгоритмов языковой и речевой 

деятельности; 
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владение навыками решения коммуникативных задач: постановка и 

формулирование коммуникативной цели; поиск и выделение необходимой 

информации, применение разнообразных методов достижения эффективной 

коммуникации; самостоятельное создание условий для решения вопросов 

эффективной коммуникации;

умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

умения и навыки использования полученных знаний о языке и речи при 

решении иных задач творческого, исследовательского, коммуникативного, 

социального характера. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении основ лингвистического знания в школе, 

являются: 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: языке, 

речи, коммуникации – и их свойствах; 

формирование представления о языке как основном средстве 

человеческого общения; формирование представлений о языке 

как средстве мышления и хранения информации; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 
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основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике в 

различных ситуациях. 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

основ лингвистического знания в школе, являются: 

наличие представлений о языке как составной части социума; понимание 

роли языка в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и оценки получаемой единиц языка 

различных уровней; способность понимать взаимосвязь языка и речи, 

развитие навыков эффективной устной и письменной речи; 

способность и готовность к принятию культурно-языковых ценностей за 

счет формирования бережного и толерантного отношения к иным языковым 

системам, к культурно-исторической и в целом гуманитарной составляющей 

любого языка; 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
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речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении основ лингвистического знания в школе, 

являются: 

владение общепредметными понятиями «язык», «речь», «система», 

«единица языка», «функции языка», «функции речи» и др. 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры
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действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

наличие опыта принятия решений и управления объектами (исполнителями) 

с помощью составленных для них алгоритмов языковой и речевой 

деятельности; 

владение навыками решения коммуникативных задач: постановка и 

формулирование коммуникативной цели; поиск и выделение необходимой 

информации, применение разнообразных методов достижения эффективной 

коммуникации; самостоятельное создание условий для решения вопросов 

эффективной коммуникации; 

умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

умения и навыки использования полученных знаний о языке и речи при 

решении иных задач творческого, исследовательского, коммуникативного, 

социального характера. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
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типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении основ лингвистического знания в школе, 

являются: 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: языке, 

речи, коммуникации – и их свойствах; 

формирование представления о языке как основном средстве 

человеческого общения; формирование представлений о языке 

как средстве мышления и хранения информации; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике в различных ситуациях.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. 

Правописание корней. Безударные гласные корня. Правописание приставок. 

Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных окончаний. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 

Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – 

нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных 

членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в 
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сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами связи. 

Текст (7 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Последовательность предложений в тексте. 

Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между 

частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста.. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной 

экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы 

аргументации. Правила использования аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. 
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Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№ 

п

/п 

 Тематика курса к

ол-во 

часов 

тео

ретич. 

часть 

практ

ич. часть 

 11 класс       

 

1 

Орфографические нормы 7 3 4 

 

2 

Пунктуационные нормы 4 1 3 

 

3 

Текст 3 1 2 

 

4 

Функционально-смысловые типы речи 5 1 4 

 

5 

Функциональные стили речи 6 1 5 

 

6 

Изобразительно-выразительные средства 

языка 

3 1 2 

 

7 

Коммуникативная компетенция. 5 2 3 

 Всего в 11 классе 34 7 27 

Программа курса внеурочной деятельности 

2.1.34 «Движение первых» 

Данная программа реализуется в рамках плана воспитательной работы 

первичного отделения «Движение первых» на текущий год. 

Программа курса внеурочной деятельности 

2.1.35  «Баскетбол» 

 по спортивно-оздоровительному направлению 
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Планируемые результаты: 

1.Развитие природных данных обучающихся для быстрого роста 

мастерства; 

 

2.Овладение теоретическими и практическими основами игры в 

баскетбол; 

 

3.Участие в спартакиаде школы по баскетболу, формирование сборной 

команды школы для участия в районных и городских соревнованиях по 

баскетболу; 

 

4.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для 

стабильности и успешности выступления на ответственных соревнованиях; 

 

5.Решение проблемы занятости в свободное время; 

6.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию 

учащихся. 

Знать: 

особенности развития избранного вида спорта; 

 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; способы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 
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Уметь: 

 

технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 

разрабатывать  индивидуальный  двигательный  режим,  подбирать  и  

планировать 

 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении тренировочных занятиях; 

 

осуществлять судейство школьных соревнований по баскетболу. 

 

Содержание программы 

 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общая и 

специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. Теоретическая 

подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, 

а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Физическая 

подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной 

подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с 

мячом. В состав 

 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по 

кольцу. Тактические действия включают действия (индивидуальные и 

командные) игрока в нападении и защите. 

 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в 

процессе занятий школьной секции по баскетболу для учащихся 5–9-х 

классов представлено в 

 

примерном учебном плане. 

 

Содержательное обеспечение разделов программы Теоретическая 

подготовка 

Развитие баскетбола в России и за рубежом. 
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Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

Физическая подготовка баскетболиста. 

Техническая подготовка баскетболиста. 

Тактическая подготовка баскетболиста. 

Психологическая подготовка баскетболиста. 

Соревновательная деятельность баскетболиста. 

Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

Правила судейства соревнований по баскетболу. 

Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

 

Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими 

палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перевороты, перекаты). 

 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития 

быстроты движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной 

выносливости 

 

баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 

Техническая подготовка 
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Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и 

приземлением на одну ногу. Передвижение приставными шагами правым 

(левым) боком: с разной скоростью; 

 

одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. 

Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. 

Остановка в один шаг после ускорения. Остановка в два шага после 

ускорения. Повороты на месте. Повороты в движении. Имитация защитных 

действий против игрока нападения. Имитация действий атаки против игрока 

защиты. 

 

Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя 

руками от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. 

Передача одной рукой от плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То 

же после ведения мяча. Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача 

двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу от пола. То 

же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

 

Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же 

с изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. 

Правой и левой рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой 

поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, 

стоя на месте. 

 

Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками 

от груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит после ведения и остановки. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди 
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баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную 

корзину с места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

Одной рукой в 

 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с 

места. Штрафной. Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке 

после ловли мяча в движении. В прыжке со средней дистанции. В прыжке с 

дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

 

Тактическая подготовка 

 

Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. 

Борьба за мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия 

в защите, в нападении. Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями. 

Тематическое планирование 

 

 

№ Виды спортивной подготовки Кол-во 

   часов 

1

. Теоретическая 3 

2

. Техническая 25 

 

2

.1 Имитация упражнения без мяча  

 

2

.2 Ловля и передача мяча  

 2 Ведение мяча  
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.3 

 

2

.4 Броски мяча  

3

. Тактическая 15 

 

3

.1 Действия игрока в нападение  

 

3

.2 Действия игрока в защите  

4

. Физическая 10 

 

4

.1 Общая подготовка  

 

4

.2 Специальная  

   

5

. Участие в соревнованиях по баскетболу 15 

6

. Итого 68 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

2.1.36  «Основы театрального искусства» 

по общекультурному направлению 

 

В результате изучения программы ученик должен 

 

знать/понимать: 

Основные виды и жанры театрального искусства 
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Историю режиссёрского театра 

Сущность режиссёрской деятельности 

Основы актёрского мастерства(элементы внутренней и внешней 

техники) 

Законы построения актёрского этюда 

Законы действенного анализа драматического и литературного 

произведения 

Законы постановки театрального спектакля (или малых театральных 

форм) 

 

уметь: 

 

анализировать драматические и литературные произведения по законам 

действенного анализа 

 

разрабатывать сценарные планы для театрализованных постановок 

применять элементы актёрского мастерства в сценической 

деятельности 

сочинять и выстраивать актёрский этюд 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельной творческой деятельности 

для обогащения опыта восприятия произведений театрального 

искусства 

для формирования информационной культуры учащихся. 

 

Содержание программы 
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      Место театра в жизни общества. Драматическое искусство как 

отражение исторического развития человечества. История развития 

европейского театрального искусства: театр античной Греции, 

средневековья, эпохи Возрождения, эпохи Классицизма и Просвещения. 

 

Понятие «пьеса» (отличие драматического произведения от 

литературного). Событийный анализ классических драматических 

произведений. Действенный анализ литературного и драматического 

произведения. 

 

Режиссёрская интерпретация произведения. Сверхзадача. 

Режиссёр – художник и гражданин. Реформа русского театра. 

К.С.Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко. Современные театральные режиссёры. 

 

Система воспитания актёра по К.С.Станиславскому.Тренинги на 

развитие внешней и внутренней актёрской техники. Понятие «общение» 

(сценическое и бытовое). Этюдная работа. 

     Литературный спектакль(законы и отличия). Создание литературно-

музыкальных композиций. Режиссура как практическая психология. 

 

Система воспитания актёра по К.С.Станиславскому(упражнения, 

тренинги). Этюдная работа. Работа над спектаклем. Сценарный план. 

Постановочная часть. Сценография – создание образа спектакля. Визуальный 

образ спектакля. Звуковой образ спектакля. Организация постановки. 

Презентация проектов (сценарных планов). Разработка сценарного плана к 

празднику «Последнего звонка». 

 

Тематическое планирование 
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 №п

/п тема 

Кол-

во часов 

 1 Теория локальных цивилизаций. 1 

 2 Культурные эпохи. 1 

 3 Театр Древней Греции. 1 

 4 Театр европейского Средневековья. 1 

 5 Театр эпохи Возрождения. 1 

 6 Европейский театр эпохи Классицизма. 1 

 7 Театр эпохи Просвещения. 1 

 

8 

Драматическое искусство - отражение исторического 

развития 

1 

  человечества.  

 9 Действие – основа драматического произведения. 1 

 10 Действенный анализ литературного произведения. 1 

 

11 

Анализ событийного ряда на примере рассказов 

А.П.Чехова 

1 

 

12 

Определение ведущих(ВПО) и исходных (ИПО) 

предлагаемых 

1 

  обстоятельств в рассказах А.П.Чехова.  

 13 Развитие конфликта по сквозному действию. 1 

 

14 

Действенный анализ эпизода драматического 

произведения (на примере 

1 

  пьесы АН Островского «Бесприданница»- явл.6)  

 15-

16 

Действенный анализ драматического произведения 

«Бесприданница» 

2 

  АН Островского).  

 17 Режиссёр – художник и гражданин. 1 

 18-

19 

К.С.Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – 

реформаторы 

2 
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  русского театра.  

 

20 

Режиссёры – последователи и ученики Станиславского 

(Вахтангов, 

1 

  Мейерхольд,Таиров).  

    

 21-

22 Современные театральные режиссёры. 

2 

  Контрольная работа.  

 23 Система воспитания актёра (по К.С.Станиславскому). 1 

 24 Принципы системы Станиславского. 1 

 25 Произвольное внимание. 1 

 26 Творческая мобилизация. 1 

 27 Воображение. «Публичное одиночество». 1 

 28 Простые физические действия. 1 

 29 Логика и последовательность физических действий 1 

  (в сценической задаче).  

 30 Контрольная работа «Система Станиславского». 1 

 31 «Я в предлагаемых обстоятельствах». 1 

 32 Сценическое событие. Этюды. 1 

 33 Офантазирование предмета. Упражнения. 1 

    

34  Этюдная работа. 1  

 11 класс   

№

п/п  тема 

Кол-во 

часов 

1 Литературный спектакль(законы и отличия). 1  

2 Литературно-музыкальная композиция. 1  

3-

4 Литературная основа композиции. 1  
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5 Музыка в литературном спектакле. 1  

6 Музыкальное оформление композиций. 1  

7 Творчество актёра в муз.-лит. композиции. 1  

8 Работа над муз.-литературными композициями. 1  

9 Презентации муз.-лит. композиций. 1  

10 Режиссура как практическая психология. 1  

11 Общение – бытовое и сценическое. 1  

12 Этюды на общение. 1  

13 Общение сценическое. 1  

14 Этапы общения. 1  

15 Этюды на органическое общение. 1  

16 Условия общения. 1  

17 Работа над спектаклем. 1  

18 Сценарный план. 1  

19 Идейное обоснование выбора произведения. 1  

20 Сведения об авторе и постановках. 1  

21

-22 Действенный анализ произведения. 2  

23 Определение конфликта в произведении. 1  

24 Определение кульминации в произведении. 1  

25 Соотношение завязки и развязки в произведении. 1  

27 Самостоятельная работа по действенному анализу. 1  

28 Визуальный образ постановки. 1  

29 Звуковой образ постановки. 1  

30 Организация постановки. 1  

31 Работа с актёром. 1  

32 Оформление проектов (сценарных планов). 1  

33 Презентация проектов (сценарных планов). 1  

34 Разработка сценарного плана к празднику «Последнего   
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звонка». 

 

Профилактический курс 

2.1.37  «Всѐ, что тебя касается!» 

 - Ю.Е.Бернова 

Место курса в учебном плане. Профилактическая программа «Всѐ, 

что тебя касается» рассчитана на 1 год обучения – 34 часа: проведение 

занятий во внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение курса 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение курса способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения и выявления свойств продуктов и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); формированию логических 

действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Использовать в своей 

деятельности простейшие приборы и инструменты. 

Воспитательные результаты: приобретение социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; приобретение 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о здоровом образе жизни. 

Формы контроля результатов: анкетирование. 

Содержание программы 

10 класс 

Искусство общения. 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; показать, 

что может дать им успешное освоение техник общения; помочь подросткам 

овладеть навыками коммуникативной и социальной компетентности 

(навыками начала разговора, невербального общения, эффективного 

слушания, понимания других людей и др.). 

Жизненные ценности. 

Познакомить участников с понятием «ценность» и выявить специфику 

жизненных ценностей; сформировать отношение участников тренинга к 
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ценностям как очень важной составляющей личности, которая определяет 

наше отношение к жизни вообще; сформировать навык выявления ценностей 

в конфликтах между разными поколениями. 

Эмоции. 

Объяснить, что такое эмоции, какими они бывают, прояснить 

позитивное и негативное влияние эмоций на развитие жизненных ситуаций; 

сформировать внимательное отношение к эмоциям как «предупредительным 

сигналам»; научить определять свое эмоциональное состояние. 

Мужчина и женщина. 

Познакомить с правилами безопасного сексуального поведения и 

показать их связь с сохранением репродуктивного здоровья; научить 

осознавать свои потребности и ожидания по отношению к своему партнеру; 

сформировать навыки общения с противоположным полом. 

Разрешаем конфликты. 

Познакомить участников с понятием «конфликт»; сформировать у 

подростков стремление к предупреждению конфликтов, позитивному выходу 

из конфликтных ситуаций; научить предотвращать развитие конфликта, 

показать и отработать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Критическое мышление. 

Познакомить участников с понятием «критическое мышление», его 

аспектами и нюансами; отработать навыки задавания вопросов и принятия 

критики, полезные для формирования критического мышления; определить 

критерии доверия-недоверия к получаемой информации; сформировать у 

подростков позитивное отношение к критике и мнение о том, что она порой 

помогает не попасть в беду. 

Курить или не курить? 

Показать причины и последствия курения; выработать критическое 

отношение к курению; привить навык отказа от сигареты. 

Сопротивление давлению. 
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Познакомить участников с понятием социального давления (каким оно 

бывает, что мы чувствуем, когда под него попадаем). Сформировать 

позитивное отношение к стремлению быть индивидуальностью. Научить 

видеть ситуации манипулирования, сформировать навыки сопротивления 

давлению. 

Наркотики: не влезай — убьѐт! 

Дать представление о причинах и последствиях наркозависимости; 

сформировать у подростков негативное отношение к наркотикам; 

сформировать навык отказа от приема наркотиков, даже легких. 

ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить! 

Выяснить первоначальный уровень информированности участников о 

проблеме и сообщить достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, путях 

передачи и способах профилактики; сформировать толерантное отношение к 

больным ВИЧ-инфекцией; научить подростков избегать ситуаций с высокой 

степенью риска и закрепить полученные знания в практических навыках. 

Развитие характера (Уверенное поведение). 

Познакомить участников с различными способами развития характера, 

с приемами и техниками уверенного поведения, а также техниками 

воздействия на собеседника; сформировать желание развивать свой характер, 

тренировать волю и работать над собой; отработать способы поведения, 

которые позволяют развивать свой характер и повышают уверенность в себе. 

Я абсолютно спокоен! 

Познакомить участников с типами темперамента; научить методикам 

самоконтроля и оценки собственного эмоционального состояния; отработать 

техники снятия напряжения и релаксации. 

Кризис: выход есть! 

Дать представление о кризисных ситуациях и о рискованном 

поведении, которое к ним приводит; сформировать отношение к кризису как 

к возможности для саморазвития; разработать стратегию поведения в 

кризисной ситуации. 
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Алкоголь: мифы и реальность. 

Дать представление о причинах и последствиях алкоголизма; 

сформировать у подростков представление о культуре употребления 

спиртных напитков; сформировать у участников навыки, помогающие 

удержаться от алкоголя. 

Моѐ мнение. 

Рассказать участникам о способах эффективной аргументации и том, 

как важно иметь собственное мнение и уметь отстаивать его неагрессивно; 

сформировать у подростков активную позицию по отношению к собственной 

жизни; отработать навык эффективной аргументации и другие способы 

доказательства своей точки зрения. 

Толерантность. 

Познакомить участников тренинга с понятием «толерантность», с 

разными видами поддержки и ситуациями, в которых они применяются; 

способствовать формированию навыков толерантного поведения; научить 

применять поддержку на практике. 

Моѐ будущее: стратегии успеха. 

Сформировать представление о том, как здоровье молодого человека 

соотносится с его будущим; помочь участникам осознать и прочувствовать, 

что их будущее во многом зависит 

от их собственных намерений, целей и действий; сформировать навык 

проектирования собственного будущего. 

Последнее занятие: подводим итоги. 

Обобщить всю полученную информацию; подвести итоги работы по 

программе; получить обратную связь от участников тренинга и попрощаться 

друг с другом. 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество 

часов 
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1 Искусство общения. 2 

2 Жизненные ценности. 2 

3 Эмоции. 1 

4 Мужчина и женщина 2 

5 Разрешаем конфликты 2 

6 Критическое мышление 2 

7 Курить или не курить? 2 

8 Сопротивление давлению 2 

9 Наркотики: не влезай - убьет! 2 

10 ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя 

защитить! 

2 

11 Развитие характера (Уверенное 

поведение). 

2 

12 Я абсолютно спокоен! 2 

13 Кризис: выход есть! 2 

14 Алкоголь: мифы и реальность. 2 

15 Моѐ мнение. 2 

16 Толерантность. 2 

17 Моѐ будущее: стратегии успеха 2 

18 Последнее занятие: подводим итоги 1 

 Всего 34 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий  

Целевой раздел. 

 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный 

комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

- Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
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УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап 

в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект 

рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных 

контекстах. 

- На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной 

стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. 

- Программа развития УУД направлена на повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 
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усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практикоориентированных результатов образования. 

- Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и 

других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 
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возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

2.  

Структура программы формирования универсальных учебных 
действий (УУД) МБОУ «Сорочелоговская СОШ»  разработана в 
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 
общего образования, а также описание особенностей, направлений и 
условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы СОО МБОУ 
«Сорочелоговской  СОШ». 

Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 
проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике;  
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно- исследовательской и проектной 
деятельности. 

2.1.1. Цель и задачи программы формирования УУД 

Цель  программы  формирования  УУД — обеспечить
 организационно-методические  
условия для реализации системно-

 деятельностного подхода таким образом,

 чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 
обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 
организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа формирования   УУД 
среднего общего образования определяет следующие задачи:  
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-организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 
необходимости, их родителей (законных представителей) по 
совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 
стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 
универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;  

   -обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

   -включение развивающих задач, способствующих 
совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и 
во внеурочную деятельность обучающихся;  

  -обеспечение преемственности программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 
образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 
действий;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования;  

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, 
индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: 
 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных и 
межличностных отношений;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута;  

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 
социальной деятельности;  

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
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самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 
проектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 
конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 
возможность получения практико-ориентированного результата;  

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  
 возможность практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля;  

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 
 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик 
универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 
универсальных учебных действий в структуре образовательной программы  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) этот термин можно определить, как совокупность способов 
действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 
что они носят надпредметный, то есть метапредметный характер, 
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося.   

 Формирование универсальных учебных действий в 
образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 
положениями: 

 
 формирование универсальных учебных действий как цель 
образовательного процесса определяет его содержание и организацию;  

 формирование универсальных учебных действий происходит в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин;  

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение 
знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 
компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 
компетентности.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
 
 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 
 учебную задачу;  
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  
Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия.  
 Познавательные универсальные действия. 
 Коммуникативные действия. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся:  
 знание моральных норм,  
 умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами,  
 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 
учебной деятельности:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно;  
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 планирование - определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составление плана и 
последовательности действий;  

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона;  

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия;  

 оценку - осознание уровня и качества усвоения;  
 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению препятствий.  
Познавательные универсальные действия: общеучебные, 

включающие самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Логические универсальные действия, включающие: 
 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную 
компетентность анализ с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез - составление целого из частей; сравнение с 
целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 
несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 
включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, 
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование;  

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 
поискового характера и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и со 
сверстниками - определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;  
 постановка вопросов; 
 разрешение конфликтов; 
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 управление поведением партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий;  
 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие 
с задачами и условиями коммуникации;  
 владение монологической и диалогической формами речи. 

 

 
 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий Типовые задачи формирования универсальных учебных 
действий конструируются  
учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи.  
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание – 
применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
2) Требования к задачам.  
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:  
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 
подход к решению и выбор необходимой стратегии;  

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 
структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных 

действий 

Задачи  должны  быть  сконструированы  таким  образом,  

чтобы  формировать  у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 
позиций и формулировать соответствующие выводы.  
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На уровне среднего общего образования формирование 
познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 
восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 
среднего общего образования рекомендуется организовывать 
образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 
межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  
 методологические и философские семинары; 
 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 
области науки и технологий;  

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 
местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий Принципиальное отличие образовательной среды на уровне 
среднего общего  
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 
обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 
достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 
возможность коммуникации:  

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной 
и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских 
работ и реализации проектов;  

представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 
 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 
поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 
норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
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 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 
образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 
стратегий и т.п.;  

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик;  

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 
сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие  в  волонтерских  акциях  и  движениях,  

самостоятельная  организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 
 

выходящих за рамки образовательной организации; 
 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных 
образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах 

и университетах; б) участие в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных 

языков. 
 
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

  
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся школы в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность.  



 

 436 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности определяются как личностными, так и 
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена 
не только на повышение компетентности старшеклассников в предметной 
области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но 
и на создание продукта, имеющего значимость для других.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 
общении с референтными группами одноклассников, учителями;  

Организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 
практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить 

не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 
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разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны 

быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка 
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы.  
Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленные на 
достижение общего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие представлений о конечном 
продукте деятельности и этапах его создания.  

Программа отражает особенности проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся, а также деятельность 
обучающихся в реализации инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как 
общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и 
проектной деятельности; структуру проектной и учебно-
исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 
средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую 
активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 
мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует 
считать не предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в столько выбранной для 
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся представлены в таблице. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности  
Проектная деятельность   Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата какой-тообласти,формулируются 

– продукта, обладающего определенными отдельные  характеристики  итогов  работ. 

свойствами,  и  который  необходим  для Отрицательный результат есть тоже 

конкретного использования.  результат     

Реализацию  проектных работ предваряет Логика построения   исследовательской 

представлениеобудущемпроекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

и   реализации   этого   плана.   Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и 

проекта должен быть точно соотнесен со последующую экспериментальную или 

Всеми  характеристиками, модельную проверку выдвинутых  

сформулированными в его замысле.      

 
Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 
Этапы  учебно-исследовательской / 

Формируемые универсальные  учебные умения 
 

проектной работы 
    
         

1. Аргументирование актуальности Познавательные УУД:     

темы.   Формулировка   проблемы, -    умение    строить    логическое    рассуждение,  

создание проблемной ситуации, включающее установление причинно-следственных  

обеспечивающей возникновение связей;      

противоречия.   Постановка   цели, -  умение  ставить  вопросы  как  компонент  умения  

определение задач исследования.  видеть проблему; умение формулировать проблему;  

      - умение выделять главное;     

      -  умение  давать  определение  понятиям,  владение  

      терминами.      

      Коммуникативные УУД:     

      -  умение  организовывать  и  планировать  учебное  

      сотрудничество с учителем и сверстниками,   

      - определять цели и функции участников группового  

      проекта,   способы   взаимодействия;   планировать  

      общие способы работы;     

2. Выдвижение гипотезы, - Умение выдвигать гипотезы - это формулирование  

формулировка гипотезы и возможного  вариант  решения  проблемы,  который  

раскрытие замысла исследования.  проверяется в ходе проведения исследования.   

      - Умение проводить анализ и синтез.   

3.   Планирование Регулятивные УУД:     

исследовательских  (проектных) -    постановка    новых    целей,    преобразование  

работ и выбор необходимого практической задачи в познавательную;  

инструментария.    планирование пути достижения целей;   

      -  умение  самостоятельно  анализировать  условия  

      достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных  

      учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном  
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      материале;      

      - умение самостоятельно контролировать своё время  

      и управлять им;      

      -   умение   адекватно   самостоятельно   оценивать  

      правильность   выполнения   действия   и   вносить  

      необходимые коррективы в исполнение как в конце  

      действия, так и по ходу его реализации;   

      -   умение   прогнозировать   будущие   события   и  

      развитие процесса.     

4.   Поиск   решения   проблемы, Познавательные УУД:     

проведение учебного исследования -   умение   проводить   наблюдение,   эксперимент,  

(проектной  работы)  с  поэтапным простейший  опыт,  проект,  учебное  исследование  

контролем и  коррекцией под руководством учителя;     

результатов.    -  умение  работать  с  информацией:  осуществлять  

      расширенный поиск информации с использованием  

      ресурсов  библиотек  и  Интернета,  структурировать  

      информацию, выделять главное и второстепенное;  

      -  умение  работать  с  текстом  (ознакомительное,  

      изучающее, поисковое чтение);    

      - умение работать с метафорами;    

      - умение давать определение понятиям;   

      - умение делать выводы и умозаключения; умение  

      устанавливать причинно-следственные связи,  

      родовидовых отношений, обобщать понятия;   

      - умение осуществлять сравнение и классификацию,  

      самостоятельно выбирая основания и критерии для  

      указанных логических операций;    

 
 
 
      

- умение строить логическое 
рассуждение, 

включающее установление причинно- 
следственных связей 

    

;  
- умение объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования;  
- умение создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;  
- умениеосуществлятьвыборнаиболее  

эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  
- умение анализировать полученные результаты и 
применять их к новым ситуациям. 
Коммуникативные УУД:  
- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои 
действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции  

участников группового проекта, способы 
взаимодействия; планировать общие способы 
работы;  
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- умение осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий своих и партнёров, уметь 
убеждать; -умение работать в группе – 
устанавливать рабочие  

отношения,эффективносотрудничатьи 
 

способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;  
- умение осуществлять само- и взаимоконтроль.  

5.    Оформление,представление Познавательные УУД:    

(защита) продукта проектных - умение структурировать материал; умение выбрать 

работ, результатов учебного оптимальную форму презентации образовательного 

исследования.  продукта;     

   -    умение    использовать    ИКТ    для    защиты 

   полученного образовательного продукта.  

   Коммуникативные УУД:    

   -  умение  выражать  и  доказывать  свою  позицию, 

   объяснять, отстаивать свою позицию не 

   враждебным для оппонентов образом;  

   -   умение   формулировать   собственное   мнение, 

   аргументировать и координировать его с позициями 

   партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

   решения в совместной деятельности;   

   - умение адекватно использовать речевые средства 

   для решения различных коммуникативных задач;  

   

строить монологическое контекстное высказывание; 
- использование адекватных языковых средств для 

отображения  своих  чувств,  мыслей,  мотивов  и потребностей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление  
 Человек и общество (обществознание, экономика, психология, 

социология, география, политология и другие),  
 филология, языкознание, лингвистика, литература, 
 история, краеведение, 
 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 
 

 Нанотехнологии, 
 биотехнологии, 
 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 
Инженерное направление  

 Космические технологии,  
 Транспортные технологии, 
 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 
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 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 
 нейротехнологии,  
 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 
Естественнонаучное направление  

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности  

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы:  
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 
вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 
в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  
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В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, 
проектно-исследовательская деятельность становится одним из важных 
компонентов реализации новых образовательных стандартов, направленных 
на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение основами 
исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и 
активными членами общества. 

 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том 
числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности  

Условия реализации основной образовательной программы, в том 
числе программы развития УУД, обеспечивают совершенствование 
компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего  

общего образования. 
 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 
обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 
учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 
конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 
позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 
сопровождения обучающихся;  

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 
организации образовательного пространства старшей школы, 
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обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 
пространстве:  

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 
культуры;  

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 
данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 
обучающимся формы получения образования, уровня освоения 
предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 
тьюторского сопровождения образовательной траектории 
обучающегося);  

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 
организациях и событиях, в учебные результаты основного образования;  

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-
курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками 
из других городов России и других стран, культурно-исторические и 
языковые погружения с носителями иностранных языков и 
представителями иных культур;  

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том  
числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;  
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную 
социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 
организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 
проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 
создание методически единого пространства внутри образовательной 
организации как во время уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, 
форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 
также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 
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соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями.  
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 
обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 
образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 
цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 
образовательных результатов на уровне среднего общего образования 
универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 
организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику 
будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как 
защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 
работы.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента 
проектной работы: защита темы (идеи) проекта (предзащита); 
защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся 

обсуждаются: 
 

 актуальность проекта;  
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как 

для самого автора, так и для других людей;  
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), 

необходимые для реализации проекта, возможные источники 
ресурсов;  

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 
обучающегося при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 
необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 
позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 
реализованный проект по следующему плану:  

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 
 Положительные эффекты от реализации проекта, которые 

получат как сам автор, так 
и другие люди.  
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 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 
привлечены для реализации проекта, а также источники этих 
ресурсов.  

 Ход реализации проекта.  
 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации.  
Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением 

педагога (руководителя проекта).  
В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь  
в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 
помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 
проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 
проекта:  

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 
защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 
целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 
сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в 
которую обязательно входят педагоги и представители администрации 
лицея, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 
рамках которых выполняются проектные работы;  

–  оценивание производится на основе критериальной модели; 
 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 
электронный инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, 
который хранится в учебной части, презентация итоговых оценок 
осуществляется лично обучающимся и их родителям (законным 
представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в 
формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 
обучающихся через АИС «Сетевой Город. Образование».  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 
носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 
работой обучающихся возможно привлекать специалистов и ученых из 
различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 
работ и проектов обучающимися вне школы – при сотрудничестве с вузами, 
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колледжами г.Барнаула. В случае если нет организационной возможности 
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 
исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное 
руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие 

направления: 
 

 естественнонаучные исследования;  
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например, в психологии, социологии);  
 экономические исследования; 
 социальные исследования;  
 научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 
формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 
исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 
результатов.  

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, 
социальной и экономической областях желательным является 
использование элементов математического моделирования (с 
использованием компьютерных программ в том числе). 

 

. 

-Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

- Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие 

программы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в 

трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

"Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования"; 
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в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

- Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

- Русский язык и литература. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной 

литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) 

и находить закономерности; формулировать и использовать определения 

понятий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых 

и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родовидовые 

признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью схем (например, схем сложного предложения с разными видами 

связи); графических моделей (например, при объяснении правописания 
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гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей 

речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом 

анализа имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, 

графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учетом собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 

лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 

русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, 

аргументировать суждения; 
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анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и 

речевой задачи, критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей 

(например, при подборе примеров о роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, средства межнационального 

общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства 

и способы действия в собственную речевую практику (например, применять 

знания о нормах произношения и правописания, лексических, 

морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе 

полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 
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владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

- Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, 

проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме 

формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою 

точку зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и 

составлять устные и письменные тексты с учетом цели и особенностей 

аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, 

координировать действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды 

в общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 



 

 451 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном 

диалоге, разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный 

проект. 

- Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании 

текста, вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в 

художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой 

части культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические и исследовательские действия: 
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анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний 

на иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры 

устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью 

дальнейшего использования результатов анализа в собственных 

высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) языковых 

явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на 

уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 

страны и страны изучаемого языка. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 
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использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

- Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в 

обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств изучаемого иностранного 

языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации); 
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выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

- Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

определять свою роль и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших 

трудностей, новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая 

этикетные нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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выявлять математические закономерности, проводить аналогии, 

вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, понятия, 

процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, 

процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное 

их развитие в новых условиях. 
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- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие 

записи по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью 

формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи 

исследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать или 

опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические 

методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, 

использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном 

виде. 

- Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 
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воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, 

результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и 

письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и 

графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

"мозговые штурмы" и другие), используя преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

- Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать 

с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических, химических, биологических явлениях, например, анализировать 

физические процессы и явления с использованием физических законов и 

теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона 

сохранения , газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и 

процессов (явлений), например, инерциальная система отсчета, абсолютно 

упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) 

тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и 

химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 

уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с 

учетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности, например, 

анализировать и оценивать последствия использования тепловых двигателей 

и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 

безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки 

сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 

технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, 

радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 

безопасного применения в практической жизни. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия 

постоянного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, 

зависимости периода малых колебаний математического маятника от 

параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами, например: зависимости периода обращения конического 

маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для 

пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, 

гипотезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью 

полета и начальной скоростью тела; о независимости времени движения 

бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; 

проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные 
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физические явления и процессы с использованием физических величин, 

например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и свойства фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 

окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, 

например, решать качественные задачи, в том числе интегрированного и 

межпредметного характера; решать расчетные задачи с неявно заданной 

физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические 

законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего 

ось вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; 

изучение устойчивости твердого тела, имеющего площадь опоры. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач, использовать информационные. технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при 



 

 461 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и 

технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными 

источниками информации в области естественнонаучного знания, проводить 

их критический анализ и оценку достоверности. 

- Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою 

точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, 

способов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в 

области естествознания; в ходе дискуссий о современной естественно-

научной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при 

планировании, проведении и интерпретации результатов опытов и анализе 

дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", 

"Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", 

"Световые явления в природе"). 

- Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных 

задач по физике и химии, план выполнения практической или 

исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 
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делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или 

исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и 

обсуждении результатов учебных исследований или решения физических 

задач. 

- Общественно-научные предметы. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, 

российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, 

историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать 

их всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 

институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для 

классификации и типологизации социальных явлений прошлого и 

современности; группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, 

проводить классификацию стран по особенностям географического 

положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и 
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деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями 

содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, 

социальные явления и события, их роль и последствия, например, значение 

географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, 

прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности, например, 

связанные с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих 

важнейшие события истории России. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, 

оценки) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для 

описания (реконструкции) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 
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актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять 

алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод; владеть элементами научной методологии социального 

познания. 

- Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую 

информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом 
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регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе 

различения видов письменных исторических источников по истории России 

и всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

- Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом 

понимания особенностей политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом 

возможностей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и 

полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и 

сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

- Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием 

исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в 
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деле политического, социально-экономического и культурного развития 

России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для 

взаимодействия с представителями других национальностей и культур в 

целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

ФОП СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
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информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

- Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

- Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, 

имеет свои особенности. 

- На уровне среднего общего образования исследование и проект 

выполняют в значительной степени функции инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы 

проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы 

на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей. 

- На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация 

результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 
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сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

- На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями проектной и исследовательской деятельности являются: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; 

информационное. 

- Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, 

реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а 

также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

- Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для 

учебного исследования главное заключается в актуальности избранной 

проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения 

поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически 

значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

- Организация педагогического сопровождения индивидуального 

проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а 

также образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно 

соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, 

анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

- Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых в 

образовательной организации проектных "дней" или "недель", в рамках 

проведения ученических научных конференций, в рамках специальных 

итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата 

мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам 

должна быть обеспечена возможность: 



 

 469 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 

материалов, готового проектного продукта, устного выступления и 

электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, 

педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-

партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности 

от членов педагогического коллектива и независимого экспертного 

сообщества (представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна 

подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы 

создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

 

Организационный раздел. 

- Условия реализации программы формирования УУД должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

- Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

- Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы формирования УУД, что может 

включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

- Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 
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обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

- К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, учащиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 
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реализации образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) 

разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), примерной рабочей программы воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять школа и 

педагогические работники. 

В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



 

 474 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь.  

Выделение данного приоритета для учащихся уровня основного 

общего образования связано с особенностями обучающихся подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение 

учащимися содержания учебных дисциплин выступает также средством 

формирования системы отношений к окружающему миру, другим людям, к 

самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, 

обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 
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- повышать эффективность работы Советов обучающихся, как на уровне 

школы, так и на уровне отдельных классов;   

- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- совершенствовать воспитательную компетентность педагогических 

работников, стимулировать достижение высокого качества и эффективности 

воспитательной работы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

- осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными 

партнерами школы,   

- обеспечивать необходимые информационно-методические условия для 

реализации Программы и поддержки деятельности педагогических 

работников, осуществляющих процесс воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданско-патриотическое воспитание – формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания – воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС определены 

в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования:  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 
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коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
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поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, а результат образования – это не 

только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия МБОУ «Сорочелоговская СОШ» состоит в том, чтобы создать 

открытую безопасную образовательную среду и благоприятные условия для 

формирования образа успешного человека. Сознательное отношение к 

здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе, квалифицированного и 

творческого работника должна подготовить школа. «Личность. Интеллект. 

Культура» – именно в них отражаются видение школы и основные ценности 

школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с каждым днем 

становиться лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому 

именно ученик является основной ценностью всей жизни образовательного 

учреждения, он источник вдохновения учителя, педагога, директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей творческих, свободно осуществляющих свой жизненный 

выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей среде 

(социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к 

вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их 

социальной и личностной реализации. Миссия школы также и в том, чтобы 

показать, как можно формировать социально успешную личность (как среди 

учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым субъектом 

образовательной процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и 

развития, а не следования готовым «престижным» социальным сценариям. 
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В течение многих лет школа являлась неоднократным победителем и 

призёром различных конкурсов муниципального, регионального и 

всероссийских уровней.  

Школа имеет 1 корпус, который расположен в центре села по адресу: 

658057 Первомайский район, с. Сорочий Лог, ул.Матяш 22. Корпус 

находится в непосредственной близости к объектам культуры и спорта, что 

обеспечивает возможности для тесного сотрудничества. В к здании, в 

котором расположена школа, имеется спортивный зал, столовая.  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса 

является наличие уклада школьной жизни,  определяемого: длительной 

историей существования школы, открытой в 1983 году; сравнительно 

небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не более 170 

человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный 

процесс, сделать его более «личностным»; отношениями между педагогами, 

учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

как рядом проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–

ребенок»; традиционными школьными мероприятиями, таких как «День 

знаний», «Осенний легкоатлетический кросс», «Посвящение в 

первоклассники», «День самоуправления», «Новый год», Военно-спортивные 

и патриотические конкурсы к 23 февраля (игра «Зарница», «Смотр строя и 

песни»), «Весенняя легкоатлетическая эстафета», «Последний звонок». 

В школе созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются спортивный зал, полоса препятствий. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать 

дополнительную образовательную деятельность и реализовать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, 

основном и среднем уровнях образования. 

На протяжении нескольких лет в школе в течение учебного года 

проводится мониторинг физического развития учащихся 1-11 классов, норм 

ВФСК ГТО.  

В школе имеется  библиотека. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится организации 

и проведению мероприятий духовно-нравственного, гражданско-

патриотического направлений. 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и 

проекты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе 

урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным 

видом занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть 

времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 
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Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности 

являются: 

- полноценное / максимальное использование воспитательного 

потенциала учебных дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных 

инициатив детей и подростков / социального творчества детей и подростков 

(познавательные, творческие, социально значимые, игровые, экологические, 

литературные, художественные проекты); 

- реализация широкого спектра досуговых программ;  

- разработка и реализация комплекса обучающих профилактических 

мероприятий для школьников, их родителей (законных представителей) и 

педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровья 

несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания современными 

интерактивными формами: организация диспутов, дискуссий на актуальные 

темы, деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование 

компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение 

воспитывающих возможностей официального сайта школы и школьной 

социальной сети («ВКонтакте»). 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм 

организации мероприятий для повышения качества воспитательного 

процесса, использование разнообразных видов наглядности для 

демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в 

школе являются: 

- безопасность; 

- сочетание общественных и личных интересов; 

- оптимальность затрат; 

- сочетание требовательности с безусловным уважением; 

- создание мотивации; 

- использование потенциала участников; 

- обучение персонала; 

- непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

- сочетание стандартизации с творчеством. 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный 

процесс, реализуемый в школе, включает следующие направления:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  

- трудовое воспитание; 
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- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности школы представлены в основных (инвариантных) модулях 

«Школьный урок», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внеурочная деятельность», «Профилактика и безопасность», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Социальное 

партнёрство», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная 

среда», дополнительного (вариативного) модуля «Детские общественные 

объединения», отражаются и в индивидуальных планах работы классных 

руководителей, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности 

обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 

дисциплинированность, настойчивость, повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное 

обучение должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, 

духовности, гражданственности, гуманизма; 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, 

писателей художников, композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере 

отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, 

приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной 

деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения 

к усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 
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- репродуктивных методов (воспитание организованности, 

исполнительности, ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и 

активности (воспитание творческого начала, формирование познавательного 

интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 

трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося 

понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание 

внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на 

следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное 

наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, 

имеющих низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в 

обучении;   

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной 

атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в 

познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, 

его ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль 

общения должны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех 

учебных предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной 

«воспитательной» специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

помогает сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возлагается, прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство».  
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Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на 

уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у 

обучающихся познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее 

изученного материала, показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, практические 

работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 

педагогический оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в 

содержании, но и в способах, формах деятельности учителя и обучающихся 

на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают 

школьников в отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу 

товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение 

подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. 

Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так 

и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и 

проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных 

форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается 

применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, 

научно-практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, 

суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, 

позволяющих реализовать возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, 

публицистических текстов; 
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- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы – 
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интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач.  

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций (в том числе дистанционно). 

Организация праздников. 
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Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Встречи с выпускниками. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся.  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-

этического содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии 

поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, селу, 

родному краю. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогм-психологом, медицинскими 

работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов 

класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе, участие в выработке таких правил 

поведения в общеобразовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, 

реализацию планов профилактической работы с ними; 
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- реализация индивидуальных профилактических программ для детей 

группы риска, обеспечение подростков информацией об опасных 

последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и 

заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и 

исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

путём наблюдения за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями 

обучающихся, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:   

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 
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- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.; 

- организация и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 

представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией, в регулировании отношений между ними; 

- помощь родителям обучающихся;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, 

участвующих в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися.  

Основные школьные дела, реализуемые в школе: 

День знаний 

Посвящение в первоклассники  

День Учителя  

День Здоровья 

Месячник гражданско-правового воспитания 

Новогодние представления 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Месячник Победы 

Последний звонок 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
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родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

культуры, власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, поселка, района, региона, страны;  

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире. 

На уровне школы:  

а) Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы представляют собой ежегодные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в феврале-мае «Экологический трудовой 

десант школьников» и др. (коллективные творческие дела гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности). 

б) Общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы – «День Знаний», «День Учителя», 

«Новогодние представления», праздничные концерты, посвященные Дню 

Защитника Отечества и Международному женскому дню «8 Марта», 

«Последний звонок» и др. 

в) Торжественные ритуалы посвящения – посвящение в 

первоклассники. 

г) Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности – вручение 

похвальных грамот, медалей, грамот по номинациям.  

На уровне классов: 

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению 

отдельных общешкольных ключевых дел; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа школьных дел; 
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- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа школьных дел; 

-  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми; 

-  при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

индивидуальные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

План внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО, а также определяет объем нагрузки 

обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 10-11 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании 

методических рекомендаций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 

№ ТВ-1290/03), с учетом успешности обучения школьников, уровня их 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей, 

особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

ХМАО-Югры. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (предметных, метапредметных и личностных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятельность имеет 

воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 

воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрены следующие направления: 

-  информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

-  занятия по формированию функциональной грамотности 
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обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

-  занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии 

(в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных 

музеях, школьных спортивных клубах; 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации 

проекта «Россия - страна возможностей»). 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением 
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природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 
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профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе 

онлайн экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального 

образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование 
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обучающихся ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные занятия 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 
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раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества); 

спортивные турниры и соревнования; 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных 

объединений, 

Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и организовывать 

свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения. Основная 

задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микрокоммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 
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органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; 

волонтёрского движения; Совета учащихся, 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов) 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением специалистов (субъектов системы профилактики); 

-реализацию комплексной программы по здоровьесбережению 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся, формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних и защите их прав, плана 

совместной деятельности с ОДН ОМВД России по Первомайскому району, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением;  

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

-  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познания 

(путешествия), испытания себя (спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему 

классных часов, внешкольных, общешкольных мероприятий, 

индивидуальную профилактическую работу.  

Направления профилактики 

Внешкольный уровень: 

Организация просветительской и методической работы, 

профилактическая работа с участниками образовательных отношений 

(встречи с представителями различных организаций: МЧС, ГИБДД, ОМВД 

России по  Первомайскому району.  

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, 

профилактическая работа с участниками образовательных отношений 

(проведение объектовых тренировок по эвакуации, использование 

информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных 

экскурсий, организация и проведение профилактических акций «Мы против 

террора», размещение информации (памяток, буклетов, правил поведения и 

др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», в чатах мессенджеров для учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, 

профилактическая работа с участниками образовательных отношений 

(викторины, игры, конкурсы, квесты, инструктажи, изучение правил 

поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не прощает», «Минутки 

безопасности», инструктажи в начале учебного года, перед каникулами и др. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

включает: 

1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) 

в процесс воспитания и обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в 

процесс воспитания и развития детей предполагает повышение родительской 

компетентности по вопросам детской психологии и педагогики, по которым 

у родителей (законных представителей) обучающихся имеется наибольший 

дефицит знаний:  

- кризисы подросткового возраста; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической 

готовности ребенка к обучению в основной/ старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования 

родителей: 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость;  

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по 

конкретным учебным предметам).  

2. Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у 

родителей (законных представителей) обучающихся научных знаний в 

области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его 

содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на 

острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные 

руководители. 

3. Педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям (законным представителям) в решении 

конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей 

(законных представителей) обучающихся, а не вообще, проблем и 
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проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные руководители, а по проблемам, связанным с 

усвоением конкретных учебных предметов, – учителя-предметники. 

4. Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета 

школы или Совета родителей, а также путем избрания в такие Советы 

наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную активность 

родителей.  

Расширение участия родителей (законных представителей) в 

воспитательной деятельности и в управлении школой обеспечивается также 

посредством следующих мер: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества (Совета 

родителей школы, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и 

организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских 

(детско-взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по 

интересам и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их 

правах и обязанностях, возможностях учета запросов родителей при 

разработке и реализации основных и дополнительных образовательных 

программ. 

- внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт 

наблюдений за развитием детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания 

анкет и процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и 

развития детей;  

- расширение участия родителей (законных представителей) в 

досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в 

мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими 

материалами для родителей; 

- проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время 

которых родители могут посещать уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе образовательной деятельности в школе; 

- проведение тематических собраний в классах, (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
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опытом; общешкольных родительских собраний по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;   

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

5. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в 

совершенствовании материальных условий воспитания и 

обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, 

сочетание работы с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной 

работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным 

участием родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в 

ремонте учебной мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность 

обучающимся попробовать себя в различных социальных ролях, получить 

опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки.  

Модуль «Самоуправление» реализуется через: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, 

избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления школой;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 
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- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общее собрание обучающихся класса.  

Общее собрание обучающихся класса является формой 

непосредственного включения каждого обучающегося в процессы 

самоуправления. К компетенции общего собрания класса относится решение 

любых вопросов, связанных с организацией полноценной и насыщенной 

жизни обучающихся в школе. Общее собрание обучающихся класса - это 

способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсуждения 

предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, 

канал информирования обучающихся и учета их предложений по различным 

аспектам функционирования и развития школы. 

б) Совет класса.  

Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса 

избираются активисты класса, стремящиеся совершенствовать работу 

классного коллектива и школы по разным направлениям.  

Функции Совета класса (СК) 

- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел 

класса; 

- заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за 

направления; 

- организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах); 

- выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и 

тематических классных часов; 

- обсуждает и решает вопросы о поощрениях; 

- поддерживает связь с Советом учащихся. 

в) Совет учащихся.  

Совет учащихся создается по инициативе обучающихся в целях учета 

мнения обучающихся по вопросам управления школы и при принятии 

школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы школьников, а также для активизации деятельности ученического 

коллектива, его развития, формирования активной гражданской позиции, 

лидерских качеств, воспитания гражданственности и чувства 

ответственности перед обществом. 

Совет учащихся избирается сроком на 1 год из числа учащихся 5-11 

классов. 

В своей деятельности Совет учащихся руководствуется федеральным, 

региональным и местным законодательством об образовании, общественных 

объединениях, о поддержке молодежных и детских объединений, Уставом 

школы.  
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Цель деятельности Совета учащихся заключается в формировании 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействии развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию, формировании у учащихся умений и навыков 

самоуправления, подготовке их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества. 

Основные задачи деятельности Совета учащихся:  

- организовывать работу с обучающимися школы по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности; 

- содействовать администрации, классным руководителям, 

руководителям объединений дополнительного образования, учителям-

предметникам в совершенствовании образовательной и воспитательной 

деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных 

прав и интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- представлять интересы школьников в деятельности управления 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ», защищать права обучающихся; 

- разрабатывать предложения по повышению качества образовательной 

деятельности с учётом интересов обучающихся; 

- поддерживать и развивать инициативы обучающихся; 

- содействовать реализации общественно значимых инициатив 

обучающихся; 

- содействовать активизации вовлеченности обучающихся в 

деятельность органов самоуправления обучающихся; 

-оказывать помощь педагогическим работникам в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний. 

в) Совет старшеклассников.  

Совет старшеклассников является общественным объединением 

учащихся старших классов (8-11). 

В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие 

проявлять активность, инициативу, творчество в работе школьного 

самоуправления. В Совет старшеклассников входят учащиеся 8-11 классов.  

Совет старшеклассников организует свою работу по следующим 

отделам: 

Отдел науки и образования: 

- организует консультативные группы для помощи отстающим; 

- проверяет посещаемость; 

- участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 

- участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по 

предметам; 

- участвует в организации встреч с интересными людьми. 

Отдел здоровья и спорта: 
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- организует соревнования по различным видам спорта между классами 

и школами; 

- участвует в организации и проведении общешкольных соревнований, 

дней здоровья; 

- определяет лучших спортсменов и награждает их. 

Отдел культуры и досуга: 

- организует и контролирует проведение творческих мероприятий 

школы, посещение виртуальных выставок, театров. 

Отдел правопорядка и труда: 

- организует и проводит рейды по проверке внешнего вида учащихся; 

- организует и проводит дежурства по школе; 

- организует уборки территории, субботники; 

- организует и проводит работу по профилактике вредных привычек, 

правонарушений и т.д.; 

- организует и проводит рейды по проверке тетрадей, дневников, 

учебников, чистоты и порядка в кабинетах. 

Медиа-центр: 

- подбирает материалы для социальных сетей школы; 

- организует художественное оформление школьных мероприятий; 

- работает с корреспондентами классов; 

- оценивает конкурсы на лучшую газету. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации 

модуля «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, 

научить ориентироваться в мире современных профессий, с учетом 

потребности муниципального образования Первомайского района в кадрах и 

востребованности профессий в современном мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире. 

Эта работа организуется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: «Конструктор профессий», «Профессии, 

востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - 

выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- встречи с людьми разных профессий; 
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- Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», викторина «Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы, профориентационные игры, просмотр презентаций, 

знакомство с профессиями и др.); 

- экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы 

родителей (законных представителей) обучающихся, встречи с 

профессионалами, руководителями, дающие школьникам начальные 

представления о профессиях и условиях работы на предприятии, в 

организации; возможностях и условиях получения профессии и поступления 

на работу на предприятие, в организацию, в том числе в online-режиме; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том 

числе созданных в сети интернет): просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей 

профориентационных смен, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне 

образования выражены её ключевой идей: 

Для школьников 5-8 классов: 

«Мои склонности и способности, первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-х классов: 

«Радуга профессий. Что выбрать?»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут 

выстроить правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий 

развития Вашего ребенка». 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся, организации работы по гражданско-патриотическому, 
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духовно-нравственному, эстетическому, физическому, экологическому и 

трудовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, обеспечения 

разнообразия видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей, а также для создания условий функционирования единого 

образовательного пространства школой организовано взаимодействие с 

организациями, учреждениями и предприятиями города.  

№

 

п/п 

Организация, учреждение, 

предприятия 

Направления 

сотрудничества 

1.  Комитет по образованию  

 

Обмен опытом. 

Вовлечение учащихся, 

специалистов школы в 

конкурсы, мероприятия, 

проекты, акции различных 

уровней. 

2.  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Первомайского района, ОДН ОМВД, 

ГИБДД ОМВД России по Алтайскому 

краю. 

 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

снижение уровня семейного 

неблагополучия, защита и 

восстановление прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних. 

3.  Сорочелоговской ФАП. Физическое воспитание, 

мониторинг состояния 

здоровья, организация и 

проведение лекториев для 

учащихся, их родителей 

(законных представителей), 
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проведение совместных 

опросов, диагностическая 

деятельность. 

4.  Отдел опеки и попечительства 

администрации Первомайского 

района. 

 

Профилактика 

нарушения прав 

несовершеннолетних. 

5.  Управление социальной защиты 

населения по  Первомайскому району. 

Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на оказание 

социальной помощи семьям. 

6.  КДЦ «Сорочелоговской ДК» Обмен опытом. 

Организация занятости, 

дополнительного образования 

обучающихся, вовлечение 

учащихся в творческие 

конкурсы, различные 

мероприятия села, развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

7.    

8.  Сорочелоговская библиотека. Гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое 

воспитание, вовлечение 

учащихся в различные 

мероприятия, конкурсы.  

9.  Центр занятости населения. Профориентационная 

работа. 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, Первомайского района (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, Алтайского края, Первомайского  района, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
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патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на 

предприятия и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Отряд юных инспекторов дорожного движения – объединение 

учащихся, которое создано с целью совершенствования работы по 

профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и 

подростков, воспитания высокой транспортной культуры, коллективизма, а 

также широкого привлечения детей к организации пропаганды правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников и учащихся 

школы.  

Объединение добровольцев (волонтёров) «Вектор будущего» - 

это добровольное объединение обучающихся, изъявивших желание 

бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по 

благоустройству памятных мест и территории школы и города, 

предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным 

категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 

Деятельность детских общественных объединений в школе 

предусматривает совместные действия детей и взрослых, объединившихся с 

целью накопления социального опыта, формирования ценностных 

ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
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выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастных 

команд в соответствии с задачами детского общественного объединения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и селе, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов; 

- участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 
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для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, дефектолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом. 

Специалисты проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей 

школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями включает следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной 

и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 
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родителей (законных представителей), представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной 

работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 

педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с 

родителями (законными представителями) школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения.  

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями (законными представителями). 

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность.  

– Работа психолога с родителями (законными 

представителями) ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в 

работе с подростками с нарушениями речи, их родителями (законными 

представителями), педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями (законными представителями) специалист информирует 

их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 
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затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых 

недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих 

стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов 

и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы 

проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в 

работе с родителями (законными представителями), педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией 

по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе 

с родителями (законными представителями) обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 

обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как 

положительная, так и отрицательная).  

– Специалист выбирает и рекомендует родителям (законным 

представителям) к использованию дополнительные пособия, учебные 

и дидактические средства обучения. Консультативное направление 

работы с педагогами касается вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 
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ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создается служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят 

в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

(законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся, осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) и 

педагогами: (чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов). 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель 

– уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; 

в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 
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следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, представитель 

администрации. Родители (законные представители) уведомляются о 

проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже 

двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и 

выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по 

запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и 

возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); 

– диагностики по окончании полугодия и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций 

по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников варьируется: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
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основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов: дефектологов, психологов, 

медицинских работников внутри организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

Описание специальных условий обучения 

Направ
ления 

Характеристика созданных условий для 
реализации программы 

Кадровое 
В   штатном   расписании   имеются       педагог-
психолог, 
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обеспечение социальный педагог 

 

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с 

МППЦ Педагоги раз 

 в три года проходят курсы повышения квалификации 

 

Специалисты  ПМПк  регулярно  посещают  семинары  

по  тематике 

 работы службы сопровождения 

Материальн
о- 

Материально-техническая    база    включает    
оборудованный    всем 

техническое 

необходимым:  кабинет  педагога-психолога,  кабинет  

для  работы  с 

обеспечение: детьми   ОВЗ,   кабинеты, 

 

реализующие программы по предметам учебного плана, 

оборудованные 

 компьютером и проектором. 

Программно
- 

При  организации  обучения  детей  с  ОВЗ  
используются  учебники, 

методическо

е 

рекомендованные  Министерством  образования  и  

науки  РФ,  рабочие 

 

программы, учитывающие особенности детей. 

Разработан учебный план 

 

в   соответствии   с   нормативно-правовой   базой,   

программы   для 

 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, 

программы для 

 внеурочной деятельности 

Психолого- 
Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной 

педагогическ

ое 

помощи  и  проведение  ранней  диагностики  

отклонений  в  развитии. 

обеспечение: Взаимодействие с организациями, занимающимися 
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проблемами детей с 

 ОВЗ 

 

Организация  регулярной  работы  ПМПк.  

Использование  педагогами 

 современных педагогических технологий. 

Организацио
нно 

Обучение   педагогов   специальным   методам,   
приёмам,   средствам 

е 

обеспечение: 

обучения,  ориентированных  на  особые  

образовательные  потребности 

 детей. 

 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых 

 

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  

для  преодоления 

 нарушений развития и трудностей обучения 

 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм 

Информацио
нно 

Разработан  и  функционирует  сайт  школы,  на  
котором  выставляется 

е 

обеспечение: 

информация   о   работе   специалистов   социально-

психологической 

 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к 

электронному дневнику 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
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– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения практических задач, применения 

различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их 

адекватного использования в целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном 

уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне 

при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне 

и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Сорочелоговская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района, реализующего основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО), сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413  «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(с изменениями, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712, от 

12.08.2022 № 732). 

- ФУП; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 

30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 

26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 
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Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сорочелоговская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района,; 

Учебная деятельность в 10-11 классах организована в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, регламентирован календарным учебным графиком на   

учебный год. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может 

быть использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
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-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

   В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

 

3.2 Федеральный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 
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Математика и 

информатика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся 

  

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "География", 

"Физика", "Химия", "Биология", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности") и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При 

этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, 

отводимых на изучение учебных предметов. 

Учебный  план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных 

языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской 

Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

  По заявлению родителей (законных представителей) МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

реализует универсальный профиль с углубленным изучением предметов «Математика» и 

«Литература». Учебный предмет "Математика" (предметная область "Математика и 

информатика") представлен в виде трех учебных курсов: "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

"не вписывается" в рамки заданных выше профилей. При этом образовательная 

организация самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучаемых на углубленном 

уровне.  

Учебный  план универсального профиля 
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Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

у 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и 

статистика 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая 

культура, основы 

Физическая 

культура 

Б 3 3 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  33 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 2 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 1122 1088 

         2210 

 

 

Промежуточная аттестация в 10,11 классах проводится  по всем предметам учебного 

плана  с 02 мая  по 22  мая текущего учебного года  по следующим формам: 

 

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Тест Тест  

Литература Тест Тест 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия, 

теория вероятности 

Контрольная работа или 

тест 

Контрольная работа или 

тест 
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Иностранный язык 

(английский) 

Тест Тест 

История Тест Тест 

Обществознание  Тест Тест 

Физическая культура Тест Тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта  

География Тест Тест 

Биология Тест Тест 

Физика  Тест Тест 

Химия  Тест Тест 

Информатика Тест Тест 

«Избранные вопросы 

биологии» 

Тест Тест 

«Сочинения по 

обществознанию: 

политология, социология, 

философия» 

Контрольная работа или 

тест 

Контрольная работа или 

тест 

«Английский язык: 

грамматика и лексика» 

Контрольная работа или 

тест 

Контрольная работа или 

тест 

«Глобальная география 

современного мира» 

Контрольная работа или 

тест 

Контрольная работа или 

тест 

3.2.1Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Сорочелоговская СОШ»  на 2023-

2024 учебный год 10-11 классов 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  23 мая для 11 класса, 25 мая  для 10 класса, при 

условии полного освоения общеобразовательной программы 
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Сроки учебного времени Сроки каникулярного времени 

1 полугодие  

с 01 сентября по  30 декабря 

16  учебных недель  

 1 четверть-8 календарных дней  

2 четверть - 8  календарных дней 

2 полугодие 

18 учебных недель 

 

3 четверть - 8 календарных дней 

 

Продолжительность учебного года:  

в 10 классе – 34 учебных недели  

в 11 классе – 34 учебных недели (без 

учета государственной итоговой 

аттестации). 

204 календарных дня 

Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет                                   

30 календарный день.  

 

Продолжительность учебной недели –   для 10, 11 классов пять учебных 

дней. 

Сменность занятий – одна смена. 

Начало учебных занятий  – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 10,11  классов. 

Промежуточная  аттестация: проводится  без прекращения образовательного 

процесса в 10-11 классах с 03 мая  по 20 мая. 

Расписание звонков 

Расписание звонков на уровне начального общего образования на 2023-2024 

учебный год составлено в соответствии с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20  

            Расписание звонков  

№ урока Продолжительность урока 40 минут Продолжительность 
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перемены 

1 урок 08.30 - 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 – 10.00 25 минут 

3 урок 10.25 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25  - 12.05 10 минут 

5 урок 12.15 – 12.55 10 минут 

6 урок 13.05 – 13.45 10 минут 

7 урок 13.55 – 14.35  

 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности среднего общего образования  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО, а также определяет объем нагрузки 

обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 10-11 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании 

методических рекомендаций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 

№ ТВ-1290/03), с учетом успешности обучения школьников, уровня их 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей, 

особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

Алтайского края. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования (предметных, метапредметных и личностных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятельность имеет 

воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 

воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена следующие направления: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

 занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 
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 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся . 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Занятия 

по формированию 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 
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функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн 
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экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы 

в команде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель:  интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 
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компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности 

и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 
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танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества); занятия в 

спортивных объединениях (секциях и Школьном 

спортивном клубе «Атлант»), спортивные 

турниры и соревнования; занятия в объединениях 

туристско-краеведческой направленности. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. Основная задача: 

обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

Педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; 

волонтёрского движения; Совета учащихся, 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов) 
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направленности 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

3.3.1План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

является частью организационного раздела ООП СОО МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

обучающихся), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках РДДМ; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программ среднего 

общего образования). 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными 

детьми, детьми с ограниченными особенностями здоровья. 

Количество часов, выделяемы на внеурочную деятельность за два 

года обучения на уровне среднего общего образования составляет не 

более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристских 

походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 

подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательным событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 

часов в неделю. 
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Один час в неделю в МБОУ «Сорочелоговская СОШ» отводится на 

внеурочное занятие «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 

классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 
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как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная   самоидентификация   обучающихся   посредством   

личностно   значимой   и

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; компетенция в сфере общественной 

самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 



 

 544 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в 

общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 
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планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, 

национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет 

отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются 

и проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-

биологической направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на 

курсы внеурочной

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на 

производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов. 
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В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии в литературные, 

исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; "зрительские 

марафоны" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, 

учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, 

фольклорные, археологические). 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов ("проект профессиональных проб" и "проект участия в 

исследовательской экспедиции"). В каникулярное время (осенние, весенние 

каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории России. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в 

банки, в экономические отделы государственных и негосударственных 

организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 

класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким 

кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых

проектов ("проект профессиональных проб", "предпринимательский 

проект", "социальный проект"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические 

музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных 

проб"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5-9 классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре 

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при 

помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В 

ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, 
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групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке 

педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 

10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и 

социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на 

курсы внеурочной
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деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным 

практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов ("проект профессиональных проб", "проект участия в 

исследовательской экспедиции", "проект социальной практики"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением).
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 Вариативный компонент внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

сформирован на основании методических рекомендаций (письмо Минпросвещения России 

от 05.07.2022 № ТВ-1290/03). 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Срочелоговская СОШ» на уровне среднего 

образования для универсального профиля обучения. 

Направление  Название 

ученического 

сообщества/ курса/ 

форма организации 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Инвариантный компонент 

Просветительс

кие занятия 

патриотической 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Беседа 

«Разговоры о 

важном» 

34 34 

Занятия 

профориентационной 

направленности  

Факультатив 

«Россия – мои 

горизонты» 

34 34 

Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

объединений 

Школьный 

спортивный клуб 

«Сорочий» 

Нагрузка определяется согласно 

плану работы клуба на текущий учебный 

год 

РДДМ 

«Движение первых» 

17 17 

Детская 

организация 

«Родничок» 

Нагрузка определяется согласно 

плану работы ДО на текущий учебный год 

Вариантный компонент (курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся) 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Факультатив 

«Функциональная 

грамотность. 

Модуль 

«Математическая 

грамотность» 

 34 

Факультатив 34  
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«Функциональная 

грамотность: учимся 

для жизни» 

Занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Факультатив 

«Россия – моя 

история» 

34  
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 Факультатив 

«От простого к 

сложному» 

 34 

Факультатив 

«Технологии 

обработки графики» 

34 

Факультатив 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

 34 

Факультатив 

«Мировая 

художественная 

культура» 

 

 

34 

Факультатив 

«Все, что тебя 

касается» 

34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Секция 

«Баскетбол» 

34 34 

Факультатив 

«Первая помощь, 

основы 

преподавания 

первой помощи, 

основы ухода за 

больными» 

34 

Студия «Основы 

театрального 

искусства» 

34 34 

Общий объем внеурочной деятельности за 2 

года обучения на уровне среднего 

образования 

612 часов 
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Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2023-2024 учебный год 

 

Направ

ления 

внеурочной 

деятельности 

Содержа

ние 

направлений 

Фо

рмы 

занятий 

Класс Всего 

10-11 Всего 

Инфор

мационно- 

просветитель

ские занятия 

патриотическ

ой, 

нравственно

й и 

экологическо

й 

направленно

сти 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор

ы о важном 

Ча

с 

общения 

1 1 

Заняти

я, 

направленны

е на 

удовлетворен

ие интересов 

и 

потребностей 

Реализац

ия плана 

работы Центра 

здоровья 

Бе

седы о 

ЗОЖ, 

правиль

ном 

питании, 

профила

ктике 

0,5 1 
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обучающихс

я в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализац

ии, 

раскрытии 

и развитии 

способносте

й 

и талантов 

вредных 

привыче

к, 

конкурс

ы, 

проекты, 

спортив

ные 

меропри

ятия   в 

рамках 

должнос

тной 

инструк

ции 

классны

х 

руковод

ителей, 

учителей 

физичес

кой 

культур

ы 

Объедин

ения 

дополнительно

го образования 

За

нятия в 

спортив

ных 

секциях 

0,5 
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Заняти

я, 

направленны

е на 

удовлетворен

ие 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихс

я, на 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

деятельности 

социально 

ориентирова

нных 

ученических 

сообществ, 

детских  

общественны

х 

объединений

, 

органов 

ученического 

самоуправле

Классны

е часы в 

рамках 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Бе

седы, 

КТД, 

игры, 

конкурс

ы, 

проекты   

в рамках 

должнос

тной 

инструк

ции 

классны

х 

руковод

ителей 

1 1 
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ния, на  

организацию 

совместно 

с 

обучающими

ся комплекса 

мероприятий 

воспитательн

ой 

направленно

сти 

Заняти

я, связанные 

с 

реализацией 

особых 

интеллектуал

ьных и 

социокульту

рных 

потребностей 

обучающихс

я 

Социаль

ное 

проектировани

е 

Об

ществен

ная 

полезная 

практика

, 

трудово

й десант, 

реализац

ия 

социаль

ных 

проектов 

и др. в 

рамках 

должнос

тных 

обязанно

1 4 
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стей 

классны

х 

руковод

ителей 

Уроки 

безопасности 

За

нятия в 

рамках 

должнос

тной 

инструк

ции 

препода

вателя-

организа

тора 

ОБЖ 

1 

Объедин

ение 

дополнительно

го образования 

За

нятия в 

кружках 

1 

Тренинг 

коммуникации 

За

нятия в 

рамках 

должнос

тной 

инструк

ции 

педагога

1 



 

 560 

-

психоло

га 

Заняти

я, 

направленны

е на 

удовлетворен

ие 

профориента

ционных 

интересов и 

потребностей 

обучающихс

я 

 

Объедин

ения 

дополнительно

го образования 

За

нятия в 

кружках 

1 1.5 

Творческ

ие конкурсы 

Уч

астие в 

конкурса

х, 

акциях и 

т.п. 

творческ

ой 

направле

нности 

0.5 

Заняти

я 

по 

формировани

ю 

функциональ

ной 

грамотности 

обучающихс

я 

(читательско

й, 

Финансо

вая 

грамотность 

Вн

еурочны

е 

занятия 

1 1.5 

Интелле

ктульные 

конкурсы 

Ол

импиады

, 

виктори

ны, 

конкурс

ы 

интеллек

0.5 
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математичес

кой, 

естественно-

научной, 

финансовой) 

тульной 

направле

нности 

Всего 10 10 
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562  Рабочая программа 

 

3.4 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Школой. 

     Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

      МБОУ «Сорочелоговская СОШ» наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводит иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

       4. Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль:
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2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2023 год - Год педагога и наставника 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 
Модуль «Урочная деятельность» 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

10-11 Август Учителя-

предметники 
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тематики в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы. 

2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогическими работниками. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

7.  Организация участия 

обучающихся в 

дистанционных 

интеллектуальных играх. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

8.  195 лет со дня рождения 

русского писателя Л.Н. 

Толстого 

10-11 9 сентября 2023 Учителя-

предметники 

9.  205 лет со дня рождения 

писателя И.С. Тургенева 

10-11 9 ноября 2023 Учителя-

предметники 
10.  115 лет со дня рождения 

советского писателя Н.Н. 

Носова 

10-11 23 ноября 2023 Учителя-

предметники 

11.  День матери в России 10-11 26.11.  Учителя-

предметники 
12.  День государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30.11.  Учителя-

предметники 
13.  День неизвестного солдата 10-11 3.12. Учителя-

предметники 
14.  День добровольца (волонтёра)  

в России 

10-11  5.12. Учителя-

предметники 
15.  220 лет со дня рождения поэта 

Ф.И. Тютчева  

10-11 9 декабря 2023 Учителя-

предметники 
16.  День героев Отечества 10-11 9.12. Учителя-

предметники 
17.  День прав человека.  10-11 10.12. Учителя-

предметники 
18.  День Конституции Российской 10-11 12.12. Учителя-
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Федерации предметники 
19.  120 лет со дня рождения 

русского мецената собирателя 

живописи С.М Третьякова 

10-11 19 января 2024 Учителя-

предметники 

20.  120 лет со дня рождения 

советского детского писателя 

А.П. Гайдара 

10-11 22 января 2024 Учителя-

предметники 

21.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

10-11 27.01. Учителя-

предметники 

22.  День памяти жертв Холокоста 10-11 27.01. Учителя-

предметники 
23.  День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистких 

войск в Сталинградской битве 

10-11 02.02. Учителя-

предметники 

24.  100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, кавалера 

ордена Ленина Александра 

Матвеевича Матросова. 

10-11 05 февраля 2024 Учителя-

предметники 

25.  190 лет со дня рождения 

русского химика Дмитрия 

Ивановича Менделеева.  

10-11 8 февраля 2024 Учителя-

предметники 

26.  День российской науки, 300 - 

летие со времени основания 

Российской  Академии наук  

(1724) 

10-11 08.02. Учителя-

предметники 

27.  День памяти А.С. Пушкина. 10-11 10.02 Учителя-

предметники 
28.  130 лет со дня рождения 

российского детского писателя 

Виталия Валентиновича 

Бианки 

10-11 11 февраля 2024 Учителя-

предметники 

29.  255 лет со дня рождения 

русского писателя и 

баснописца Ивана Андреевича 

Крылова  

10-11 13 февраля 2024 Учителя-

предметники 

30.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, 35 лет 

со дня вывода советских войск  

из Республики Афганистан 

10-11 15.02. Учителя-

предметники 

31.  Международный день родного 

языка 

10-11 21.02. Учителя-

предметники 
32.  450 -летие со дня выхода 

первой "Азбуки" (печатной 

книги для обучения письму и 

чтению) Ивана Фёдорова 

(1574) 

10-11 14.03. Учителя-

предметники 

33.  Всемирный день театра 10-11 27.03. Учителя-

предметники 
34.  215 лет со дня рождения 

писателя Николая Васильевича 

10-11 1 апреля 2024 Учителя-

предметники 
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Гоголя 

35.  День Космонавтики 10-11 12.04. Учителя-

предметники 
36.  День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19.04 Учителя-

предметники 

37.  Всемирный день Земли. 10-11 22.04 Учителя-

предметники 
38.  100 лет со дня рождения писателя 

Виктора Петровича Астафьева 
10-11 02.05 Учителя-

предметники 
39.  День славянской письменности 

и культуры. 

10-11 24.05 Учителя-

предметники 
 Модуль «Классное руководство» 
№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 
1.  Разработка совместно с 

учащимися «Кодекса» класса. 

Размещение «Кодекса» класса 

в классном уголке. 

10-11 04-15.09 Классные  

руководители 

2.  Проведение классных часов 

согласно плану классного 

руководителя 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

3.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

10-11 Еженедельно по  

понедельникам 

Классные  

руководители 

4.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Россия- мои горизонты». 

10-11 Еженедельно по  

четвергам 

Классные  

руководители 

5.  Организация и проведение 

классных мероприятий с 

учащимися согласно плану ВР 

с классом. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание 

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе. 

10-11 Согласно плану  

«Основные 

школьные дела» 

Классные  

руководители 

7.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, 

региональные, федеральные 

мероприятия, помощь в 

подготовке. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами 

тренинга, практикумы), 

направленные на создание в 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 
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классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

10.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 
11.  Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций 

ценностного выбора. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

13.  Работа с обучающимися класса 

по ведению личных 

портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

14.  Педагогическая поддержка 

особых категорий 

обучающихся (учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», 

одаренных и т. д.). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

15.  Мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

10-11 Ежемесячно Классные  

руководители 

16.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной 

тематики. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

17.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

пятиклассников, а также 

прибывших обучающихся 5-9 

кл. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

18.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

10-11 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 
19.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых 

требований в воспитании, 

предупреждению и 

разрешению конфликтных 

ситуаций. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 
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20.  Малый пед. совет (психолого-

педагогический консилиум) 

«Адаптация десятиклассников 

к новым условиям обучения». 

10 Октябрь Классные  

руководители                                                                     

21.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения 

личностных особенностей, 

профилактике деструктивного 

поведения обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

22.  Взаимодействие 

ответственным за ВР по 

вопросу вовлечения 

обучающихся во внеурочные 

мероприятия. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

23.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

24.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации 

поддержки особых категорий 

обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

25.  Участие в заседаниях 

социально-психологической 

службы, Совета профилактики, 

Штаба воспитательной работы. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
26.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, 

о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, 

школьных успехах и проблемах 

их детей. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

27.  Помощь родителям в 

регулировании отношений 

между ними и другими 

педагогическими работниками. 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

28.  Проведение тематических 

классных родительских 

собраний (согласно плану 

классных руководителей). 

10-11 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные  

руководители 

29.  Организация работы 

родительского комитета класса. 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 
30.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

31.  Привлечение родителей 

(законных представителей), 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 
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членов семей обучающихся к 

организации и проведению 

воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название 
курса/программы,  

занятий 

Клас
сы 

Количество 
часов в 
неделю 

Педагог 

1. «Разговоры о важном» 10-11 1 Классные 

руководители 
2. «Функциональная 

грамотность: учимся для 

жизни» 

10 1 Черданцева Е.А. 

3. «Россия-мои горизонты» 10-11 1 Классные 

руководители 
4. «Движение первых» 10-11 0,5 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 
5. «Функциональная 

грамотность: модуль 

«Математическая 

грамотность» 

11 1 Романова О.Я. 

6. «Россия- моя история» 10 1 Рассыпнова Ю.П. 
7. «Первая помощь, основы 

преподавания первой помощи, 

основы ухода за больными» 

10,11 1 Антонов А.А. 

8. «От простого к сложному» 11 1 Павлова М.И. 
 Модуль «Основные школьные дела» 
№ 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 
Сроки Ответственные 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

10-11 01.09 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
2.  Акция «Мы помним!», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

10-11 04.09 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
3.  Комплекс мероприятий в 

рамках Недели безопасности 

дорожного движения 

10-11 Третья неделя 

сентября 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Антонов А.А. 
4.  Праздник «День туриста» 10-11 27 сентября Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 
5.  Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

10-11 05.10 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 
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руководители 
6.  Викторина «Когда мы едины – 

мы непобедимы!» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню народного 

единства. 

10-11 04-06.11 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Дербенева С.В. 

7.  Выставка фотографий «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны». 

10-11 20-26.11 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
8.  Публикация классных 

поздравительных роликов или 

постов ко Дню матери в 

сообществе школы в ВК. 

10-11 26.11 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

Дербенева С.В. 
9.  Викторина «Символы России. 

Герб страны», посвященная 

Дню Государственного герба 

Российской Федерации (в 

сообществе школы в ВК). 

10-11 28-30.11 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

Дербенева С.В. 
10.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

10-11 04.12 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

 

11.  Акция «Добротой измерь 

себя», посвященная Дню 

добровольца (волонтёра) 

России. 

10-11 05.12 Волонтерский 

отряд «Данко»  

12.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации.  

10-11 12.12 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

 

13.  Комплекс мероприятий, 

посвященный празднованию 

Нового года 

10-11 11-22.12 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

 

14.  Комплекс мероприятий 

согласно плану месячника 

военно-патриотического 

воспитания и оборонно-

массовой работы 

10-11 22.01.-26.02 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

15.  Тематические активности 

«Неделя российской науки», 

посвященные Дню российской 

науки (08.02). 

10-11 05-10.02 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 
16.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного 

языка матери, в сообществе 

школы в ВК. 

10-11 21.02 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Дербенева С.В. 
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17.  Комплекс мероприятий, 

посвященных 

Международному женскому 

дню.  

10-11 04-9.03 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
18.  Акция «Мы вместе!», 

посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

10-11 18.03 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
19.  Неделя профориентации. 10-11 25.03.-29.03. Ответственная за 

ВР Павлова М.И., 

социальный 

педагог, 

Волонтерский 

отряд «Данко» 
20.  Комплекс мероприятий, 

посвященный всемирному 

Дню здоровья. 

10-11 04.04-09.04. Рук. ШСК  

Евченко А.В. 

21.  Интерактивная игра 

«Космический бум», 

посвященная Дню 

космонавтики. 

10-11 11-12.04 Волонтерский 

отряд 

«ДоброВектор» 

22.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

сельской территории.  

10-11 15-25.04 Ответственная за 

ВР Павлова М.И.,  

Волонтерский 

отряд «Данко» 
23.  Выставка плакатов «Земля – 

наш дом», посвященная 

Всемирному Дню Земли. 

10-11 20-25.04 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
24.  Митинг, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

10-11 19.04 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

25.  Акция «Окна Победы». 10-11 29.04.-11.05. Классные 

руководители 
26.  Комплекс мероприятий, 

посвященный 79-й годовщине 

Дня Победы 

10-11 29.04.-11.05. Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
27.  Библиотечные уроки «Свет и 

добро святых Кирилла и 

Мефодия», посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры. 

10-11 20-24.05 Библиотекарь 

Кимайкина Е.В.. 

28.  Праздник «Последний звонок». 10-11 24.05 Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Тематические мероприятия на 10-11 В течение Классные  
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базе сельской библиотеки  учебного года руководители 
2.  Тематические мероприятия на 

базе сельского ДК  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 
3.  Экскурсионные поездки в г. 

Барнаул, Новоалтайск и др. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 
4.  Сельские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь Классные 

руководители. 
2.  Размещение государственной 

символике в классных уголках. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  
3.  Оформление тематических 

уголков по безопасности 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители. 
4.  Организация и проведение 

церемоний выноса (заноса) 

государственного флага 

Российской Федерации. 

10-11 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

5.  Организация работы 

школьного радио 

(музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, 

объявления). 

10-11 В течение 

учебного года 

ДО «Родничок» 

6.  Публикация тематических 

постов в сообществе школы в 

ВК (новости, полезная 

информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Дербенева С.В. 

7.  Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся (см. раздел 

«Основные школьные дела»). 

10-11 В течение 

учебного года 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

8.  Разработка и оформление 

пространств проведения 

значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийный дизайн). 

10-11 В течение 

учебного года 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

члены ДО 

«Родничок» 

9.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного года 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
10.  Поддержание чистоты и 

порядка в кабинетах 

10-11 В течение 

учебного года 

Завхоз 

Классные 

руководители 
11.  Участие в общешкольных 10-11 Сентябрь, апрель Завхоз 
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субботниках. Классные 

руководители 
 Модуль «Взаимодействие с родителями»  

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

10-11 В течение 

учебного года  

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

 

2.  Выборы классных 

родительских активов. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 
3.  Организация Родительского 

контроля качества питания. 

10-11 В течение уч. 

года,  

Отв. За 

организацию  

питания Павлова 

М.И. 
4.  Организация работы 

Родительского комитета 

школы. 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор школа 

О.А. Гордеева 

5.  Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы  

6.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение 

острых школьных проблем.  

10-11 В течение 

учебного года 

Директор школы 

О.А. Гордеева 

7.  Классные родительские 

собрания (согласно плану 

работы классного 

руководителя). 

10-11 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. руководители 

8.  Организация участия 

родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских 

собраниях, форумах на 

актуальные для родителей 

темы. 

10-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

9.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-

психологом, соц. педагогом  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 
10.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

10-11 По плану работы Классные  

руководители 

11.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

10-11 В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

школы 

12.  Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

10-11 В течение 

учебного года, по 

мере 

Классные  

руководители 

Администрация 
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оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей 

(при наличии). 

необходимости 

13.  Занятия в рамках программы 

«Школа ответственного 

родительства» 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 
14.  Участие Родительского совета 

в проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в 2023-2024 уч. году. 

10-11 Апрель-май  Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Председатель  

Родительского 

совета школы 
 Модуль «Самоуправление» 
№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Куратор РДДМ  

Павлова М.И. 

2.  Формирование актива классов. 10-11 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

3.  Деловая игра «Выборы 

президента ДО «Родничок». 

10-11 Четвертая неделя 

сентября 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 
4.  Формирование актива ДО 

«Родничок». 

10-11 Первая-вторая 

неделя октября 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Президент ДО 

«Родничок» 

Классные 

руководители 
5.  Участие в комплексе 

мероприятий регионального 

конкурса школьных и 

молодежных инициатив «Я 

считаю». 

10-11 В течение 

учебного года 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Президент ДО 

«Родничок» 

Классные 

руководители 
6.  Формирование Совета ШСК 

«Сорочий». 

10-11 Вторая неделя 

сентября 

Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 
7.  День школьного 

самоуправления.. 

10-11 6 октября Члены ДО 

«Родничок» 
8.  Формирование актива 

волонтёрского отряда школы 

«Данко». 

10-11 Ноябрь  Командир отряда 

«Данко» 

Президент ДО 

«Родничок» 
9.  Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ 

«Движение первых». 

10-11 В течение  

учебного года 

Куратор РДДМ  

Павлова М.И. 

10.  Участие актива ДО «Родничок» 

в проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в 2023-2024 уч. году. 

10-11 Апрель-май  Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

Президент ДО 

«Родничок» 
 Модуль «Профилактика и безопасность»   
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№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

10-11 Сентябрь Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

2.  Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования. 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

3.  Участие в мероприятия в 

рамках школьной  недели 

профориентации. 

10-11 25.03.-29.03. Ответственная за 

ВР Павлова М.И., 

социальный 

педагог, 

Волонтерский 

отряд «Данко 
4.  Организация деятельности 

Штаба воспитательной работы. 

1-11 В течение  

учебного года 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 
5.  Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы (по 

отдельному плану). 

10-11 В течение  

учебного года 

Ответственная за 

УВР Черданцева 

Е.А. 

6.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД 

России, МО МВД России, ПНД 

и КдН (в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия). 

10-11 В течение  

учебного года 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

соц. педагог  

Рассыпнова Ю.П. 

7.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) в рамках 

работы Совета профилактики. 

10-11 В течение 

 учебного года,  

1 раз в четверть 

соц. педагог  

Рассыпнова Ю.П 

8.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденному 

плану). 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Организация деятельности 

школьной службы медиации. 

10-11 В течение  

учебного года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации  
10.  Тематические классные часы и 

родительские собрания 

(согласно планам ВР классных 

руководителей) 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

11.  Информирование родителей об 

ответственности за 

безопасность и здоровье детей 

в каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском 

для здоровья и безопасности 

обучающихся через 

официальные страницы школы 

в соц.сетях  и сайт школы. 

10-11 В течение  

учебного года 

перед 

каникулами 

Ответственная за 

ВР Павлова М.И. 

12.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в 

10-11 В течение  

учебного года (по 

Специалисты 

социально-
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т. ч. КИПРов), направленных 

на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением. 

мере 

необходимости) 

психологической  

службы 

13.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, 

развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому 

давлению. 

10-11 В течение  

учебного года 

(по плану работы 

социально-

психологической 

службы) 

Специалисты 

социально-

психологической  

службы 

14.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

15.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное 

время. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Модуль «Социальное партнёрство» 
№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия  

Классы/ 

группы 

Сроки Ответственные  

      

1.  Сорочелоговс

кая 

библиотека 

Первомайског

о района 

Алтайского 

края 

Тематические 

мероприятия на базе 

библиотеки. 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

2.  МБУ 

ДО ДЮСШ П

ервомайского 

района 

Алтайского 

края  

Участие в 

муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 

3.  МБУДО 

«ЦТДМ 

«Созвездие»  

 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

фестивалях. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Организация 

проведения на базе 

Школы занятий 

объединений 

дополнительного 

образования  

 «3D-

моделирование», 

«Юный журналист», 

«Школьный театр» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

совместители 

Кардакова 

Ю.И. 

Дербенева 

С.В. 

Павлова М.И. 

5.  ГИБДД МО 

МВД России 

Организация 

конкурсов по 

10-11 В течение 

учебного 

Ответственна

я за ВР 
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 (на 

основании 

совместного 

плана работы) 

профилактике ДДТТ.   

Проведение декад 

дорожной 

безопасности. 

Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях. 

года Павлова М.И. 

6.  МО МВД 

России (на 

основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по 

профилактике 

детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 

соц. педагог  

Рассыпнова 

Ю.П. 

7.  Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 

соц. педагог  

Рассыпнова 

Ю.П. 
8.  Индивидуальные 

мероприятия в 

рамках реализации 

ИПРов. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

соц. педагог  

Рассыпнова 

Ю.П. 
9.  МБУК 

"Сорочелоговс

кой КДЦ"  
 

Участие в 

совместных 

мероприятиях, 

акциях 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 
10.  Сорочелоговс

кой ФАП ФЛ 

КГБУЗ 

"Первомайска

я центральная 

районная 

больница 

имени А.Ф. 

Воробьева" 

Участие в 

профилактических 

беседах по 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

профилактике 

вредных привычек. 

Участие в 

мед.осмотрах  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Балахнина 

Е.А. 

 Модуль «Профориентация» 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 
1.  Включение в уроки элемента 

значимости учебного предмета для 

профессиональной деятельности. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники  

2.  Проведение занятий курса 

внеурочной деятельности «Россия -

мои горизонты». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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3.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

5.  Участие в днях открытых дверей 

вузах и ссузах края. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

6.  Участие в предметных неделях. 10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

7.  Участие в профильных лагерях при 

профессиональных учебных 

заведениях края. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 
 Модуль Школьный спортивный клуб «Сорочий» 
1. Общешкольное мероприятие «День 

туриста» 

1-11 Сентябрь Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
2. Общешкольный день здоровья 1-11 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
3. Выпуск стенгазеты по ЗОЖ 1-11 1 раз в 

четверть 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 
4. Акция «Красная ленточка», 

приуроченная ко Дню борьбы со 

СПИДом. 

10-11 Декабрь Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И 

Активисты 

ДО 

«Родничок» 
5. Мероприятия в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 

и оборонно-массовой работы 

1-11 22.01.24-

26.02.24 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 

Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 

Классные 

руководители 
6. Участие в муниципальной 

олимпиаде по ЗОЖ «Здоровое 

поколение» 

5-9 Март Есипенко 

Ю.В. 

7. Неделя здоровья 1-11 1.04.24-

5.04.24 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 

Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 

Классные 

руководители 
8. Участие в муниципальной военно-

спортивной игре «Зарница» 

8-11 Май Руководитель 

ШСК 
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Евченко А.В. 

Учитель ОБЖ 

Антонов А.А. 

Учитель 

истории 

Рассыпнова 

Ю.П. 
9. Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Здравствуй, Лето!» 

5-7 июнь Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 

Ответственна

я за ВР 

Павлова М.И. 
10

. 

Легкоатлетический кросс 10-11 Сентябрь, 

апрель 

Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
11

. 

Шахматный турнир 10-11 Ноябрь Рассыпнова 

Ю.П. 
12

. 

Соревнования по баскетболу 10-11 Декабрь Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
13

. 

Соревнования по настольному 

теннису 

10-11 Февраль Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
14

. 

Соревнования по шашкам 5,6  Март Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
15

. 

Соревнования по волейболу 10-11 Март Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
16

. 

Соревнования по пулевой стрельбе 10-11 Апрель Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
17

.  

Участие в муниципальных 

спортивных соревнованиях 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

Евченко А.В. 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой среднего 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином            

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 

Должность Должностные  Требования к уровню квалификации   

 обязанности         

руководитель обеспечивает  высшее профессиональное  образование по 

образовательн системную  направлениям подготовки «Государственное и 

ого образовательную  и муниципальное управление»,  «Менеджмент», 

учреждения административно- «Управление   персоналом»   и   стаж   работы   на 

 хозяйственную  педагогических  должностях  не  менее  5  лет  либо 

 работу  высшее профессиональное  образование и 

 образовательного  дополнительное профессиональное образование в 

 учреждения  области государственного и муниципального 

   управления  или  менеджмента  и  экономики,  и  стаж 

   работы    на    педагогических    или    руководящих 
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   должностях не менее 5 лет     

заместитель координирует  высшее профессиональное  образование по 

руководителя работу  направлениям подготовки «Государственное и 

(заместители преподавателей,  муниципальное управление»,  «Менеджмент», 

по УР и ВР) воспитателей,  «Управление   персоналом»   и   стаж   работы   на 

 разработку учебно- педагогических  должностях  не  менее  5  лет  либо 

 методической и высшее профессиональное  образование и 

 иной  дополнительное профессиональное образование в 

 документации.  области государственного и муниципального 

 Обеспечивает  управления  или  менеджмента  и  экономики,  и  стаж 

 совершенствование работы    на    педагогических    или    руководящих 

 методов  должностях не менее 5 лет     

 организации         

 образовательного         

 процесса.         

 Осуществляет         

 контроль за        

 качеством         

 образовательного         

 процесса         

учитель осуществляет  высшее профессиональное образование или среднее 

 обучение и профессиональное   образование по направлению 

 

 воспитание  подготовки  «Образование  и  педагогика» или в 

 обучающихся,  области,  соответствующей   преподаваемому 

 способствует  предмету,  без  предъявления  требований  к  стажу 

 формированию  работы либо высшее профессиональное образование 
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 общей культуры или   среднее   профессиональное образование и 

 личности,   дополнительное профессиональное образование по 

 социализации,  направлению деятельности в  образовательном 

 осознанного  учреждении  без  предъявления требований к  стажу 

 выбора  и работы           

 освоения              

 образовательных             

 программ              

социальный осуществляет  высшее профессиональное образование или среднее 

педагог комплекс   профессиональное образование  по направлениям 

 мероприятий по подготовки  «Образование  и  педагогика», 

 воспитанию,  «Социальная педагогика»  без  предъявления 

 образованию,  требований к стажу работы        

 развитию  и            

 социальной             

 защите личности            

 в учреждениях,            

 организациях и            

 по  месту            

 жительства             

 обучающихся             

учитель- осуществляет  высшее  профессиональное  образование  в области 

логопед работу,   дефектологии без предъявления требований к стажу 

 направленную на работы           

 максимальную             

 коррекцию             

 недостатков в            
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 развитии  у            

 обучающихся             

педагог- осуществляет  высшее профессиональное образование или среднее 

психолог профессиональную профессиональное образование по направлению 

 деятельность,  подготовки  «Педагогика и  психология» без 

 направленную на предъявления  требований  к  стажу  работы  либо 

 сохранение  высшее профессиональное образование или среднее 

 психического,  профессиональное образование  и дополнительное 

 соматического и профессиональное образование   по   направлению 

 социального  подготовки  «Педагогика и  психология» без 

 благополучия  предъявления требований к стажу работы   

 обучающихся             

ОБЖ воспитание  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  ГО 

 обучающихся с без предъявления требований к стажу работы, 

 учѐтом специфики либо   среднее   профессиональное   образование   по 

 курса   ОБЖ. направлению подготовки «Образование и 

 Организует,  педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

 планирует  и не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

 проводит учебные, (военное)  образование и  дополнительное 

 в том числе профессиональное образование в области 

 факультативные и образования   и   педагогики   и   стаж   работы  по 

 внеурочные  специальности не менее 3 лет     

 занятия,  используя            

 разнообразные             

 формы,  приѐмы,            

 методы и средства            
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 обучения              

библиотекарь обеспечивает  высшее  или среднее профессиональное 

 доступ    образованиепоспециальности«Библиотечно- 

 обучающихся к информационная деятельность».     

 информационным            

 ресурсам,              

 участвует в их            

 духовно-              

 нравственном             

 воспитании,             

 профориентации и            

 социализации,             

 содействует             

 формированию             

 информационной            

 компетентности             

 обучающихся             

Обеспеченность МБОУ «Сорочелоговская СОШ» квалифицированными 

кадрами  составляет 100%. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 
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В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС среднего общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС среднего общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС среднего общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Сорочелоговская СОШ», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования,  в 

частности: 
            1)Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 

            2)Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор характера самостоятельной работы. 

             3)Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер. 
 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 
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обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 
 
 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

№ Направления  Срок Ответственный Предполагаемый   

 деятельности  проведения  результат   

1 Диагностика  Сентябрь Заместители 

Определение путей 

 

 

затруднений педагогов 

 

директора 

 

  

устранений  затруднений 

 

 

на   этапе перехода   к 

   

   

педагогов 

  

 

ФГОС СОО 

      

        

2 Индивидуальное Втечение Педагог- Повышение уровня  

 консультирование года психолог психологической   

 педагогов по вопросу   компетентности   
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 введения ФГОС с целью   педагогов   

 повышения  уровня        

 психологической          

 компетентности          

3 Посещение  уроков и В течение Заместители Рекомендации оказание  

 занятий внеурочной года  директора методической  помощи  

 деятельности с целью    по    реализации задач  

 оказания   методической    образовательной   

 помощи        программы    

4 Просвещение   и В течение Педагог- 

Повышение 

 

уровня 

 

 

консультирование 

  

года 

 

психолог 

  

    

психологической 

  

 

педагогов по вопросам 

     

    

компетентности в 

 

 

индивидуальных 

 

и 

    

     

области возрастной 

 

 

возрастных 

        

        

психологии 

   

 

особенностей учащихся 

      

        

5 Групповая    и В течение Педагог-     

 индивидуальная   года  психолог     

 просветительская работа        

 по   проблеме    

Повышение 

 

уровня 

 

 

профилактики 

       

      адаптивности педагогов  
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профессиональной 

      

          

 деформации           

 (диагностика,           

 консультирование)          

6 Психолого-     Ноябрь- Заместители     

 методические семинары февраль директора,     

 «Возрастные      педагог-     

 особенности  детей   психолог Повышение  уровня  

 старшего  школьного    психологической   

 возраста», «Особенности    компетентности   

 обучения детей с ОВЗ»,    педагогов    

 «Особенности развития        

 и обучения одаренных        

 детей», «Трудные дети»        

7 Проведение групповых и В течение Педагог-     

 индивидуальных   года  психолог     

 консультаций педагогов        

 по выработке   единого    Повышение  уровня  

 подхода к обучающимся    психологической   

 и единой системе    компетентности   

 требований к классу со    педагогов    

 стороны  различных        

 педагогов, работающих с        

 классом            

8       Апрель-май Заместители Положительное   



 

 590 

 

Динамика личностного 

  директора, самоопределение,  

   

педагог- мотивационная 

  

 

развития педагогов 

     

    

психолог готовность к реализации 

 

          

          ФГОС СОО    

9 Выработка     В течение Заместители Повышение  уровня  

 рекомендаций педагогам года  директора, психолого-    

 по формированию УУД   педагог- педагогической   

 с учетом возрастных   психолог компетенции педагогов  

 

 особенностей        

 обучающихся        

10 Обмен практическим Май Заместители 

Оформление печатной 

 

 

опытом по  организации 

 

директора, 

 

  

продукции,  информации 

 

 

различных форм 

 

педагог- 

 

  

на сайте лицея, 

 

 

развивающей работы  с 

 

психолог 

 

  

проведение семинаров 

 

 

педагогами 

    

        

 

При отсутствии в школе педагога – психолога, мероприятия данного направления 
осуществляются психологами МППЦ на основе Договора о взаимодействии. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 
обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 
динамики их психологического развития. 
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 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 
десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 
учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 
психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся. 

 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 
большинству выпускников средней школы. 
 

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников 
образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 
также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 

 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 



 

 592 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
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труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «Сорочелоговская СОШ». В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования учредитель: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности
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обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения. 
 

 

 

3.4.4.  Материально - технические условия реализации образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего  образования  обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися 
 

установленных Стандартом требований к результатам. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 
 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

0 В МБОУ «Сорочелоговская СОШ» обеспечена возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с Паспортом 
доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования. 
 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 
 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 
 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений); 
 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 
 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 
с использованием рукомесла и цифрового производства; 
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получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 
 

базовое и углубленное изучение предметов; 

 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования; 
 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 
 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 
 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 
представление школы в социальных сетях и пр.); 

 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

1 кабинет русского языка и литературы, 

1 кабинет математики, 

1 кабинет английского языка, 

1 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет ОБЖ, 

1 кабинет географии и биологии, 

1 компьютерный класс, 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 спортивный зала , 

4 кабинета начальных классов, 

библиотека с местами для чтения и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

1 кабинет заместителей директора по УР и заместителя директора по ВР, 

методический кабинет, 

столовая, 

гардероб 

служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС СОО    Имеются 

 Учебные  кабинеты  с автоматизированными 12 кабинетов 

 рабочими местами обучающихся и  

 педагогических работнико   

 Помещения для занятий учебно- 6   кабинетов 

 исследовательской и проектной  

 деятельностью,  моделированием и  
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 техническим   творчеством   (лаборатории   и 

 мастерские),музыкой, 

 изобразительным искусством;        

 Информационно-библиотечный центр с Имеется библиотека-медиатека, 

 рабочими  зонами, оборудованными помещение   содержит 

 читальными   залами   и   книгохранилищами, хранилище,   места, 

 обеспечивающими сохранность книжного оборудованные для чтения, 

 фонда, медиатекой;    оборудованая компьютерной 

        техникой,    

 Актовые и  хореографические залы,   спортивный зал   для 

 спортивные  сооружения  (комплексы,  залы, занятий , Большой 

 бассейны,  стадионы,  спортивные  площадки, . На территории 

 тиры,   оснащенные   игровым,   спортивным оборудован   стадион, 

 оборудованием и инвентарем), автогородки; спортивная   площадка. 

        Спортивный городок  

 Помещения для питания обучающихся, а также Столовая,   имеющая 

 для    хранения    и    приготовления    пищи, необходимое оборудование для 

 обеспечивающие возможность организации хранения и приготовления 

 качественного горячего питания, в том числе пищи    

 горячих завтраков.         

 Административные    и    иные    помещения, Административные помещения, 

 оснащенные  необходимым  оборудованием,  в оснащенные АРМ  

 Том числе для организации учебной     

 деятельности с детьми-инвалидами и детьми с     

 ограниченными возможностями здоровья;      

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, комната личной 

        гигиены, санузлы - 3  

 Участок (территорию) с необходимым набором Участок,  имеющий  площадь  и 

 оборудованных зон;    оборудован   игровой 
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        площадкой 
 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования 
для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 
электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 
информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям. 
 

Школа  имеет  цифровые  лаборатории,  конструкторы,  лабораторное  оборудование. 

Обеспечение техническими средствами. 

 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 
хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 
металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической 
защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование 
соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 
 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 
практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 
кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 
безопасности. 
 

В учебном кабинете биологии для обучающихся организованны рабочие места, 

которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 
производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете 

имеются средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 
 

0 В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, 
 

а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 
соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещение используется в 

соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ 
по физической культуре используется оборудованная баскетбольная площадка на 

территории школы.  

1 В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 
и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём. 
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2 В школе функционирует библиотека-медиатека с зоной и местами для чтения, 
которая совмещена с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 
тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 
 

3 В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 
энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 
носителях. Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 
компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ 
 
 

4 Медицинское обслуживание учащихся осуществляют медицинская сестра КГБУЗ 
ПРБ им. А.Ф.Воробьева, диспансеризация обучающихся, воспитанников производится на 
базе КГБУЗ ПРБ им. А.Ф.Воробьева. В школе своевременно проводятся вакцинация и 
диспансеризация. 
 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 
организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный 
в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Столовая оснащена электроплитами плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, 
проточным кипятильником, холодильниками,конвектомат 

Завтраки и обеды готовят в столовой. 

 

 



—  
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

среднего общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы среднего общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «Сорочелоговская 

СОШ» понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языке обучения, 

утверждаются ежегодно приказом директором МБОУ «Сорочелоговской СОШ»; 

перечень учебно-наглядных пособий (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства) находиться на сайте Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса (gosuslugi.ru);  

 библиотечный фонд школы укомплектован дополнительной литературой (детская 

художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания). 

В МБОУ «Сорочелоговская СОШ» применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Для функционирование ИОС в МБОУ «Сорочелоговская СОШ» имеются технические 

средства и специальное оборудование: интерактивные доски, компьютеры, проекторы, 

ноутбуки с программным обеспечением, многофункциональные устройства, мобильный класс, 

цифровая лаборатория.  

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС СОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;

https://shkolasorochelogovskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/
https://shkolasorochelogovskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/
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включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

В МБОУ «Сорочелоговская СОШ» при работе в ИОС соблюдаются правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах 

и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  
Школой определены необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для 
реализации принятых рабочих программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

 

 основной образовательной программой среднего общего 
образования Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего 
общего образования 

 

       Оценка         

Задача для администрации и 

состояния,         

балл 

 

Критерий выполнения задачи 

   

педагогического коллектива ОО 

     

 

Да Нет 

        

               

       (1) (0)         

Нормативное и правовое обеспечение          

Сформировать  банк нормативно-   Администрация ОО  разместила  

правовых   документов   нормативные правовые документы  на  

федерального, регионального, 1  официальном сайте ОО      

муниципального,  школьного           

уровней                 

Подготовить приказы,   которые   Руководитель ОО подписал приказы, их  

регламентируют введение ФГОС 1  разместили сайте ОО      
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среднего общего образования            

Проанализировать  список   Администрация ОО  формировала  

учебников,  учебных пособий по 1  список учебников, которые необходимо  

федеральному перечню учебников   приобрести для обучающихся    

Создать рабочую группу по   Подготовили приказ о составе рабочей  

введению ФГОС среднего общего 1  группы,   руководитель   ОО   утвердил  

образования        рабочую группу       

Организовать  переговорные   Администрация ОО  и педагоги  

площадки для взаимодействия 

1 

 организовали работу  блогов, сайтов,  

участников 

 

образовательной 

 

форумов,  спланировали  совещания  и 

 

    

деятельности       родительские собрания      

Апробировать модель внеурочной   Администрация ОО  подготовила  план  

деятельности      0 внеурочной  деятельности в структуре  

         ООП среднего общего образования  

Организовать обучение с   Администрация и педагогические  

использованием электронных и  

0 

работники создали  электронную  

дистанционных технологий 

   

образовательную платформу для 

 

     

         дистанционного образования    

Организовать  изучение   Администрация ОО   создала  

общественного мнения  по 1  общественную приемную или форум на  

вопросам  введения ФГОС   официальном сайте ОО      

 

среднего общего образования,             

обеспечить внесение  возможных             

дополнений в содержание ООП             

среднего общего образования               
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Обеспечить  постоянный   доступ   Администрация ОО обеспечила   

участников    образовательной   функционирование    сайта    ОО,    на   

деятельности  к  информации  по 1  котором разместила всю информацию   

реализации ООП среднего общего   по  реализации  ООП  среднего  общего   

образования         образования         

Обеспечить   беспрепятственный   Педагоги систематизировали   каталог   

доступ     участников 

1 

 цифровых образовательных ресурсов и   

образовательных 

 

отношений к 

 

образовательных ресурсов интернета 

  

     

образовательным ресурсам     для учащихся        

Обеспечить     бесплатными   Администрация ОО и библиотекарь   

учебниками, учебными пособиями   закупили  и раздали ученикам   

обучающихся      1  необходимые учебники, учебные   

          пособия в соответствии с федеральными   

          требованиями        

Обеспечить    контролируемый   Руководитель  ОО  заключил  договор  с   

доступ     участников   провайдером для  беспрепятственного,   

образовательной деятельности к 

1 

 постоянного и  безопасного доступа  к   

информационным 

    

интернету 

        

             

образовательным  ресурсам в             

интернете                    

Организовать   электронный   Руководитель ОО утвердил Положение   

документооборот      

0 

об электронном документообороте ОО   

         

и    ознакомил    с    ним    участников 

  

            

          образовательных отношений     
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Материально-техническое обеспечение            

Оснастить  ОО  в  соответствии  с   Администрация ОО подготовила план   

требованиями к минимальной   финансово-хозяйственной деятельности   

оснащенности   учебной 1  (ФХД)          

деятельности  и  оборудованию             

учебных помещений               

Укомплектовать  современную   Администрация ОО и библиотекарь   

библиотеку          обеспечили    участникам   

        

1 

 образовательной   деятельности   

         

возможность работать  читальном зале 

  

            

          на компьютерах, сканировать, выходить   

          в интернет         

Организовать   постоянно   Администрация ОО и педагоги   

действующие  площадки для   организовали работу школьной газеты,   

свободного     самовыражения   сайта, блога,  форума, радио,   

учащихся        1  телевидения,     научно-   

          исследовательского   общества   

          обучающихся, органов  школьного   

          самоуправления        

Организовать   санитарно-   Администрация и работники ОО   

гигиенические   условия   обеспечили  функционирование   

образовательной деятельности  1  лицензированного  медицинского   

          кабинета, столовой, спортивного зала и   

          спортивных сооружений в соответствии   

        с ФГОС среднего образования     

Укомплектовать    учебные   Учащиеся и педагоги используют АРМ,   
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кабинеты с автоматизированными   чтобы повысить качество образования   

рабочими местами  (АРМ) 1            

учащихся и  педагогических             

работников                  

Организовать образовательное   Администрация ОО  оборудовала   

пространство для  занятий   помещения для   занятий учащихся   

внеурочной,     научно-   учебно-исследовательской и проектной   

исследовательской и проектной 1  деятельностью, моделированием и   

деятельностью       техническим творчеством (лаборатории   

        и  мастерские),  для  занятий  музыкой,   

        хореографией и др.        

Обеспечить   возможность   Администрация ОО оборудовала здания   

беспрепятственного  доступа   ОО  пандусами,  поручнями, лифтами,   

учащихся с  ограниченными  0 учебными кабинетами и др.     

возможностями здоровья (ОВЗ) к             

объектам инфраструктуры ОО             

Укомплектовать  штат работников   Педагоги-психологи,   социальные   

специалистами   психолого-  0 педагоги работают в ОО       

педагогического сопровождения             

Обеспечить   вариативность   Администрация ОО и педагогические   

направлений   психолого-   работники подготовили и внедрили   

педагогического сопровождения  0 комплексную модель  психолого-   

        педагогического  сопровождения   

        образовательной деятельности     

Разработать программу психолого-   Руководитель  ОО  утвердил программу   

педагогического  сопровождения  

0 

психолого-педагогического     

ФГОС среднего  общего  сопровождения ФГОС среднего общего   
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образования        образования в структуре ООП     

Кадровое обеспечение               

Разработать  диагностический   Администрация ОО и руководители   

инструментарий,    который   профессиональных   объединений   

поможет     выявить 1  педагогов подготовили и реализовали   

профессиональные затруднения   программу мониторингов      

педагогов                  

Укомплектовать  штат ОО   Работники ОО выполняют должностные   

педагогическими,  руководящими 1  обязанности         

и иными работниками               

Организовать   повышение   Администрация ОО разработала план   

квалификации  педагогических 

1 

 внутришкольного   повышения   

работников 

      

квалификации по проблемам внедрения 

  

         

        ФГОС среднего общего образования   

Выявить уровень владения   Администрация ОО и руководители   

педагогов   современными   профессиональных   объединений   

технологиями обучения   

0 

педагогов организовали самоанализ   

       

профессиональной 

  

деятельности 

  

            

        учителей. Педагоги  подготовили   

        портфолио          

Организовать  использование   Учителя  развивают блоги и   сайты.   

электронных образовательных 1  Педагоги размещают  собственные   

ресурсов        разработки, пособия  и другие   

 

    методические продукты  
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Организовать обучение   Педагоги разработали учебные занятия 

педагогического коллектива   по   с  применением  современных  средств 

проблеме использования   обучения (цифровой микроскоп, 

информационно-  1  интерактивная доска, документ-камера, 

коммуникационных технологий   система электронного голосования, 3D- 

    ручки, 3D-принтеры, дополненная 

    реальность и пр.)  

 

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

■ соответствие требованиям ФГОС; 

■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников  образовательного процесса; 

■ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации образовательной          программы должно 

базироваться на результатах проведённой  в ходе разработки программы комплексной 

аналитико- обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

■ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

среднего общего образования; 

■ установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы  образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

■ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

■ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; 

■ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы разработана по следующей форме:  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 
попечительского совета) о введении 
в образовательной организации ФГОС 
СОО Разработка на основе программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы (ООП) 
МБОУ «Сорочелоговская СОШ»  

 

Апрель 

2. Утверждение ООП МБОУ 
«Сорочелоговская СОШ» 
 

Май 

3.Обеспечениесоответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО 

 

Май 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО, 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

май-июнь 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

 

Апрель  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО 

 

Ежегодно  

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом 

требований к необходимой и 

достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

Апрель - май  

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации ,в том 

По мере 

необходимости 
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числе стимулирующих надбавок ид 

оплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

 

постоянно 

2.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

В начале каждого 

учебного года 

4. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

 

ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

ежегодно 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

введении ФГОС СОО 

 

постоянно 

2. Широкое информирование 

родителей (законных представителей) 

как участников образовательного 

процесса о введении и реализации 

ФГОС СОО 

 

постоянно 
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3.Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения 

и реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

VI.Материально

- техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1.Характеристика материально- 

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

 

2023 

2.Обеспечение соответствия 

материально- технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

 

постоянно 

3.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно- 

эпидемиологическим нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

 

По мере 

необходимости 

 4.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО: 

Укомплектованность библиотечно- 

информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной 

сети и Интернета; 

постоянно 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 
ежегодно представляется на Педсовете. 

 

 

3.4.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

      

Ответственны Ожидаемый 

Отчетные    

Мероприятие 

   

Сроки документы и 

  

   

е 

 

результат 

  

       мероприятия    
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Организационно-управленческие условия           

Создать рабочую группу август Заместитель Определили Приказ  о   

по подготовке и 2019 директора по функционал создании     

реализации введения  УР  членов рабочей рабочей группы   

ФГОС среднего общего    группы  по подготовке   

образования         введения ФГОС   

           среднего общего   

           образования,    

           план работы    

Организовать курсовую 2019- Заместитель Администрация Приказ  об   

подготовку    2020 гг директора по школы и утверждении    

администрации школы и  УВР  педагогические плана-графика    

педагогических       работники повышения    

работников  по проблеме    поэтапно  квалификации,   

введения  ФГОС  среднего    прошли курсы план курсовой   

общего образования     повышения подготовки    

        квалификации       

        по проблемам       

        ведения ФГОС       

        среднего общего       

        образования       

                

Доработать нормативно- 2019/20 Администрац Внесли   Приказы об  

правовую  базу 20 ия школы  дополнения  утверждении   

деятельности ОО  учебный   в документы, локальных   

     год   которые   нормативных  
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        регламентируют актов,   

        деятельность ОО протоколы   

        по внедрению Управляющего  

        ФГОС среднего совета,  рабочей  

        общего   группы,   

        образования  педагогического  

            совета   

Провести   анализ август Заместитель Систематизиров Справка,   

ресурсного обеспечения в 2019 директора по али информацию совещание при  

соответствии с  УР  о готовности ОО директоре   

требованиями ФГОС    к   переходу на    

среднего   общего    ФГОС среднего    

образования     общего      

        образования     

Разработать  план Август МС школы  Повысили  План   

методического  2019   профессиональн методического  

сопровождения введения    ую    сопровождения,  

и реализации ФГОС    компетентность заседания   

среднего   общего    всех категорий методических  

образования     педагогических объединений,  

        работников в мероприятия по  

        области   внутришкольно  

        организации  му   повышению  

        образовательной квалификации  

        деятельности и    

        обновления     

        содержания     

        образования     
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Сформировать у Январь- Заместитель Педагоги  Справка по  

педагогов  единое апрель директора по усвоили   результатам   

понимание  терминов 2018 УР,  термины и анкетирования  

ФГОС   среднего   общего  руководители основные     

образования   предметных положения     

      кафедр  ФГОС среднего    

        общего      

        образования     

Провести  инструктивно- Август Заместитель Ликвидировали План   

методические совещания с 2019 директора по профессиональн методического  

учителями-    УР  ые затруднения сопровождения  

предметниками и    педагогических    

педагогами ДО, которые    работников     

будут работать в 10 и 11           

классе классе в 2019/2020           

учебном году            

Провести педагогический октябрь Заместитель Ликвидировали Протокол   

совет «ФГОС СОО: 2019 директора по профессиональн педагогического  

проблемы и перспективы»  УР  ые затруднения совета   

        педагогических    

               

          работников      

Организовать  участие Февраль Заместитель Обеспечили  Материалы   

педагогических    -март директора по научно-   семинаров   

работников в семинарах 2020 УР,   методическое      

по вопросам  введения  руководители сопровождение     

ФГОС   среднего  предметных перехода на     
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образования     кафедр   ФГОС среднего     

          общего       

          образования      

Организовать    Апрель- Администрац Определили  План работы   

индивидуальное   май ия школы, возможные  психолога   

консультирование  2020 рабочая  психологические     

педагогов по  вопросам  группа   риски и способы     

психолого-         их       

педагогического       профилактики,      

сопровождения  введения     расширили и     

и реализации  ФГОС     обновили      

среднего   общего     психодиагностич     

образования        еский       

          инструментарий     

          на основе     

          современных      

          достижений      

          психологической     

          науки       

Организовать  мониторинг апрель Администрац Систематизиров Аналитические   

введения  ФГОС  среднего 2020 ия школы, али  и справки    

общего образования  рабочая  обработали      

       группа   диагностические     

          материалы      

Подготовить отчетность Март Администрац Систематизиров Отчеты    

по введению  ФГОС 2020 ия школы, али       

среднего   общего  рабочая  аналитическую     

образования     группа   деятельность      
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Кадровые условия            

Проанализировать  Май Заместитель Определили  Аналитическая   

кадрового обеспечение 2019 директора по предполагаемые справка    

апробации    ФГОС  УР   трудности      

среднего   общего     педагогических     

образования        работников      

Создать условия для В Заместитель Повысили  Перспективный   

прохождения   курсов течение директора по профессиональн план-график   

повышения квалификации года УР   ую   повышения   

учителям         компетентность квалификации   

          педагогических     

          работников в     

          области       

          организации      

          образовательной     

          деятельности и     

          обновления      

          содержания      

                

        образования     

Организовать работу Май Заместитель Организовали Новые    

метапредметных   2020 директора по профессиональн контрольно-    

творческих групп    УР  ое   измерительные и   

        взаимодействие, диагностические   

        обсудили   материалы в   

        проблемы   фонде    

        совершенствова оценочных    



 

 63 

        ния   средств    

        метапредметных     

        образовательных     

        результатов      

Провести педагогический август Заместитель Учителя внесли Протокол    

совета «Индивидуальный ь 2020 директора по коррективы в педагогического   

образовательный    УР  Положение об совета    

маршрут: проблемы и    индивидуальном     

перспективы»      учебном плане,     

        получили  опыт     

        подготовки      

        индивидуальных     

        учебных планов     

        обучающихся     

Материально-технические условия         

Обеспечить оснащенность май Заместитель Определили  Информационна   

школы в соответствии с 2020 директора по необходимые я справка    

требованиями ФГОС  УР  изменения в     

среднего  общего    оснащенности     

образования  к    лицея       

минимальной             

оснащенностиучебного           

процесса и оборудованию           

учебных помещений            

Обеспечить  соответствие Февраль Заместитель Материально- Информационна   

материально-технической –август директора по техническая база я справка    

базы реализации ООП 2020 АХР  реализации ООП     

среднего  общего    среднего общего     
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образования      образования     

действующим санитарным    соответствует     

и противопожарным    требованиям     

нормам,  нормам охраны    ФГОС  среднего     

труда работников лицея     общего       

        образования,     

        СанПиН и др.     

Обеспечить   Февраль Заместитель Оснастили  Информационна   

укомплектованность  -август директора по школьную  я справка    

библиотеки ОО 2020 УР,  библиотеку      

печатными  и  библиотекарь необходимыми     

электронными      учебно-       

образовательными      методическими     

ресурсами по всем    комплексами,     

учебным предметам    учебными  и     

учебного плана ООП    справочными     

 
 

среднего   общего     пособиями,      

образования        художественной     

          литературой      

Обеспечить  доступ Февраль Заместитель Создали условия Банк полезных  

учителям к электронным -август директора по для оперативной ссылок    

образовательным   2020  УР  ликвидации      

ресурсам в федеральных и     профессиональн     

региональных базах     ых затруднений     

данных         педагогов      

Организационно-информационные условия          
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Провести  диагностику Февраль Заместитель Получили  Карта    

готовности школы к ,  август директора по объективную  самооценки  

введению ФГОС среднего 2019 и УР  информацию о готовности   

общего образования  2020    готовности  школы  к  

          школы  к введению ФГОС  

          переходу на среднего общего  

          ФГОС среднего образования  

          общего       

          образования      

Разместить на сайте Февраль Заместитель Информировали Страничка на  

школы информацию о ,  август директора по общественность сайте школы  

введении и реализации 2020  УР  о ходе и     

ФГОС среднего общего     результатах      

образования        внедрения      

          ФГОС среднего     

          общего       

          образования      

Обеспечить публичную Март, Заместитель Подготовили  Публичный   

отчетность школы о ходе август директора по публичный  доклад на сайте  

и   результатах введения 2020  УР  доклад   школы    

ФГОС среднего общего     руководителя      

образования.        школы       

Включить в   публичный     Информировали     

доклад   руководителя     общественность     

школы раздел о внедрении     о ходе и     

ФГОС среднего общего     результатах      

образования        внедрения      
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          ФГОС среднего     

          общего       

          образования      

3.4.9. Контроль состояния системы условий          

 Контроль за  состоянием системы  условий  реализации  основной  образовательной  

 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 
оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 

руководители методических объединений учителей - предметников, привлекаемые 
учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 
подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 
наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 
содержащих предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. 
 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 
условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление  Ответственный по должности 

Пери

одич

ность 

   

Нормативное обеспечение введения Директор, заместители 
1 раз 
в год 

Стандарта  директора по УР, ВР  

II. Финансовое обеспечение Директор  
1 раз 
в год 

введения Стандарта     

III. Организационное обеспечение Заместители  директора  по  УР, 
1 раз 
в год 

введения Стандарта  ВР   
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IV. Кадровое обеспечение введения Директор, зам. директора по УР 
1 раз 
в год 

Стандарта     

V. Информационное обеспечение Директор, заместители 
1 раз 
в год 

введения Стандарта  директора по УР, ВР  

VI. Материально-техническое Заместитель  директора  по  УР, 
1 раз 
в год 

обеспечение введения Стандарта зав.   библиотекой-медиатекой,  

   зам. директора по АХЧ  

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СОРОЧЕЛОГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА" ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, ГОРДЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА, 
Директор

31.01.24 06:05 
(MSK)
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